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ИЗУЧЕНИЯ АЛЬПИЙСКИХ КОВРОВ АРАГАЦА

Одной из интереснейших растительных группировок высокогор
ной зоны Кавказа являются альпийские ковры. В самых тяжелых ус
ловиях суровой природы они образуют красочный покров из карли
ковых представителей двухдольных растений, поражающих взоры на
блюдателя своими крупными и яркими цветами, розеточными листья
ми, прижатыми к земле, и стелющимися формами растений (рис. 1).

Рис. I. Дерн альпийского ковра СатрапиПеШт Глс1еп1а1ае.

Между тем детальное экологическое изучение альпийских ковров 
Кавказа до сего времени носило чисто описательный характер как со 
стороны ботаников-систематиков, так и геоботаников.

Основными вопросами, требующими специального углубленного 
изучения, мы считаем следующие: как приспособляются эти растения 
к суровым условиям природы, какова динамика их развития (прора
стание, фенология), какова их связь с окружающей средой? Интерес
но также выяснение генезиса этих ковров и др. вопросы. Целый ряд 
вопросов, которые требуют ответа, до сего времени остаются в обла-
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сти догадок. В этом отношении первая попытка сделана А. А. Федо
ровым [9].

Летом 1946 г. Сектором геоботаники и экологии Ботаническо
го института Академии Наук АрмССР было организовано стационар
ное изучение ковров на горе Арагац на высоте 3228 м над ур. моря 
в окрестностях озера Сев-лич. Перед нами стояли три основные задачи:

1) изучить сукцессии ковровой растительности;
2) изучить экологию и биологию основных компонентов ковро

вого покрова и разработать классификацию из жизненных форм;
3) изучить сезонную динамику ковровых растений в различных 

местообитаниях.
Все указанные проблемы требуют многолетних постоянных на

блюдений. Следовательно, излагаемые выводы должны рассматривать
ся как предварительные.

Вопросами стационарного изучения высокогорной растительности 
Кавказа занимались мало, работы носили спорадический характер, 
специального и систематического изучения высокогорных ковров Кав
каза не производилось. Долголетние и обстоятельные данные мы име
ем по высокогорной растительности швейцарских Альп С. 5сйгб1ег 
[14], РпЬе! [13| и др. Но ковроподобная растительность, которую они 
называют ЗИпеейИсйеп, отличается от наших ковров как по видовому 
составу, так и по экологии и структуре. Эго различие особенно силь
но для высокогорной области Армянского нагорья, где мы имеем 
как в ботанико-географическом, так и в геоморфологическом отно
шениях совершенно другие условия.

После Арарата Арагац является наиболее высокой вершиной 
вулканической области Армянского нагорья. Наш опытный участок 
был расположен на южном склоне предвершинной зоны у верховий 
рек Амперт и Архашан в районе озера Сев-лич. Отсюда тянется во
дораздел главных рек хребтов Ампу-даг и Архашан-даг, которые, по 
П. И. Лебедеву [I], образовались в конце второго эрутивного цикла 
из пород щелочно-дацитового состава. Вследствие значительной дену
дации, в ряде участков этой зоны произошло смывание более поздних 
покровов хрупких дацитовых лав, причем таким образом обнажились 
более ранние андезитовые и андезито-базальтовые лавы. В этой зоне 
наблюдаются останцы эр( зии, например, гора Гелзиарт на северном бе
регу озера Сев-лич, у подножья которой был заложен наш участок, 
где типы ковров исследуемого района выражены наиболее ярко.

Особенности инсоляции и своеобразие климатических условий Ар
мении создают исключительно быстрое образование осыпей, так назы
ваемых «каменных морей“, которые характерны для вулканических 
возвышенностей Армянского нагорья. Эти осыпи занимают громадные 
пространства предвершинной зоны и имеют большое влияние как на 
водный режим растительности, так и на генезис почв.

Здесь инфильтруются атмосферные осадки, создаются системы 
подземных вод и, в зависимости от рельефа, распределяются в доли
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нах, впадинах, в карах, где образуются подземные и надземные стоки 
и ручейки, впадающие в озеро Сев-лич (рис. 2).

Рис. 2. Образование ковра на дне каменистого трога.

Глыбы андезитов и базальтов этих каменных морей бывают по
крыты большей частью на северных склонах пионерами растительно
сти—накипными лишайниками. Последние заходят в щели андезитов и 
базальтов и с течением времени разрушают горные породы. С другой 
стороны, омывающиеся с камней старые лишайниковые корки вместе 
с частицами эродированных пород часто накапливаются в щелях осы
пей и создают первую примитивную почву. В этих местах поселяют
ся такие типичные осыпные растения, как Doronicum oblongifolium, 
Delphinium foetidum и др. Первое впечатление от этих растений та
кое, как будто они растут в щелях голых камней, но, выкапывая их, 
мы видим, что их волокнообразные и очень длинные корни прони
кают глубоко и получают необходимые минеральные вещества из пер
вичных мелкоземов.

Более мелкие частицы горных порол, и органических остатков, 
смывающиеся с описываемых россыпей, накапливаются в долинах, 
Кроме того, стекающие из горных шлейфов ручьи, образующиеся из 
снежных проталин, сносят с вышележащих задерненных склонов поч
венные частицы и камни и накопляют их также в долинах и впади
нах. Вот эти делювиальные толщи и являются субстратом для образо
вания типичных ковров (рис. 2, 3).

Характер и тип ковра зависит от мощности почры, а последняя 
зависит от орографии местности. Наиболее мощные почвы в высоко
горной зоне бывают приурочены к местам, где имеется избыточное 
увлажнение и нет стока воды, как это имеет место по берегам озера. 
Здесь преобладают различные виды Carex, Zuzula, из двудольных Ra
nunculus aragazii, Primula algida и др.
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Осоки вытесняют все ковровые элементы своими плотными дер
нинами, препятствующими аэрации почвы. Ковровые элементы избе
гают таких избыточно увлажненных мест с затрудненной аэрацией.

Ма. омощные почвы, которые бывают на более крутых склонах 
с уклоном 18—25 . также не заселяются типичными коврами. Здесь 
встречаются и злаково-разнотравные группировки, с примесью некото
рых элементов ковров. Суля по аспекту, можно думать, что это ков
ры, однако ближайший фитоценологический анализ показывает, что 
они да теки от типичных ковров. Здесь характерны:

Carex trlstis —2 — 3 Zuzula spicata 1
Festuca ovina—2 Veronica gentianoides 1
Alchimilla sp. —1 Campanula frldentata 1

Minuartia caucasica 1
Тля типичного ковра необходима почва мощностью 30—60 см, 

с хорошей аэрацией и постоянным дренажем. В создании ковровой поч
вы большую роль играет деятельность снежного покрова. Долины и 
овраги являются местами, где больше всего накапливаются снега, 
вследствие сильных ветров. В результате эти впадины и долины так 
забиваются снегом, что меняется вся орография местности и образует
ся, если можно так выразиться, „сезонная орография", играющая весь
ма важную роль в распределении растительных группировок, в зави
симое; и от мощности снежного покрова в зимний период (А. И. Тол
мачев |7|). Под тяжестью снежных завалов и льдин каменные россы
пи утрамбовываются иногда гак ровно, что их не отличить от мощен
ных улиц. В начале лета, когда образуются проталины, с вышележа
щих зон текут ручьи, несущие мелкие эродированные частицы гор
ных пород с мелкоземом. Этот делювий заполняет щели утрамбован
ных ка шшчстых долин. Сюда и начинают переселяться первые пионе
ры суки ссионной серии, приводятей впоследствии к образованию 
ковра. Эго виды с неглубоко идущей корневой системой, как Gna- 
phalium supinum, Colpodium araraticum. Taraxacum, steveni; они бывают 
разбросаны в виде мозаики по щелям утрамбованной россыпи.

Дальнейшая сукцессия определяется постепенным увеличением 
количества мелкого щебня и почвенных частиц. Тогда уже поселяют
ся Carum caucasicum, Sibbaldia parviflora. Стелющиеся формы Sibbaldia 
закрывают поверхность камней остатками прошлогодних почерневших 
побегов и сгнившими листьями; они со г йствуют накоплению органи
ческого вещества и образованию почвенного слоя. То же самое про
изводит стелющаяся форма Minuartia oreina. Она, как гирлянды, оп- 
лет ет камни и протягивает во все стороны свои длинные извиваю
щие ся шпалеры.

На маломощную почву, образующуюся на поверхности камней, 
перес՛ ляюгся злаки, а щели между камнями заселяются ковровыми и 
другими глубоко укореняющимися видами. И чем больше накапли
вается почва, гем более преобладают ковровые доминанты с глубокой 
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корневой системой, вытесняя виды с мочковатыми и неглубокими 
корнями, до тех пор, пока не образуется сообщество с доминирую
щими представителями типичных ковров (рис. 3, 4, 5).

Типичные ковры в исследуемом нами районе представлены сле
дующими видами:

Campanula tridentata —3—4 Minuartia oreina — 1
Sibbaldia parviflora —2 Festuca ovina —1
Taraxacum stevenii —2 Sedum tenellum -1
Chamaesciadium acaule —1 Ranunculus aragazii -1
Veronica gentianoides —1 Primula algida -1
Cerastium cerastoides —1 Zuzula spicata -1
Pedicularis crassirostris —1 Aster alpinus -1

Ковровые группировки являются почти одноярусными. Здесь гос
подствуют розеточные и шпалерные виды, а отдельные экземпляры 
злаков и осок, занимающие 1 ярус, не имеют значения в смысле за
тенения II яруса. Путем мозаичного расположения листьев розеточных 
видов и стелющихся побегов шпалерных форм, все ковровые виды 
равномерно пользуются светом и атмосферной влагой, в том числе 
даже и такие однолетние крошечные растеньица, как Euphrasia sp. 
среди этих розеток полностью проходят свою вегетацию. К резко 
контрастным термическим условиям высокогорий, к низким темпера
турам ковровые виды приспособляются следующим образом. Ранним 
летом или весной под снегом ковровая почва бывает покрыта сохра
нившимися с прошлого года моховым покровом (вопреки мнению 
А. А. Федорова, который утверждает, что в коврах нет мхов). Мхи 
весной бывают красно-бурого цвета, затем их верхние части постепен
но зеленеют. Сквозь тающий снег пробиваются этиолированные побеги 
Chamaesciadium acaule и Gagea anisanthos. От низких температур, пос
ле таяния снега, их защищает мох, а также прошлогодние остатки 
розеточных листьев. Моховый покров держится очень долго, пока не 
сомкнется покров из основных компонентов ковра, после чего мох 
начинает отмирать. Дальнейшая защита от низких температур осу
ществляется посредством густого расположения розеточных листьев.

Однолетних видов в коврах очень мало. Из них для ковров Ара
гаца можно указать только Euphrasia petiolaris. Растение это всходит 
поздно и его можно назвать альпийским эфемером, поскольку продол
жительность его жизни не более 25 дней; всходит Euphrasia в конце 
июня, а во второй половине августа уже обсеменяется и погибает.

Приспособительные признаки к суровым условиям высокогорно
го климата неодинаковы у различных видов, составляющих ковровый 
покров. Классификация жизненных форм Раункиера, Раункиера-Гамса 
и Браун-Бланке весьма не детальна и пас не удовлетворяет, когда 
мы анализируем ковровые фитоценозы с точки зрения биологии и эко
логии отдельных видов и их подземной ярусности. Мы отличаем ряд 
признаков, которые играют существенную роль в жизни альпийских
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Рис. 3. Схема динамики накопления органических остатков почв, в связи с 
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Рис. 5. Корневые ярусы ковровых видов и горизонты их распространения в ков
ровом дерне.
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растений, как например: форма корня, форма розетки, положение стебля 
на поверхности почвы. По этим основным признакам, которые являются 
приспособительными к суровым условиям высокогорий, можно клас
сифицировать жизненные формы альпийских ковров по нижеследующей 
предварител ьной схе м е:

1. Розеточные формы:
а) с стержневыми утолщенными корнями как Campanula triden- 

tata, Taraxacum Stevenii, Chamaesciadium acaule, Pedicularis 
crassirostris (рис. 6);

б) корневищевые Veronica gentianoides, Myosotis alpestris;
в) с тонкими мочковатыми корнями Primula algida, gnaphalium, 

supinum, gentiana pontica.
II. Шпалерные (стелющиеся):

г) с тонкими корневищами Sibbaldia parviflora Minuartia oreina. 
Minuartia aizoides;

д) с толстыми корневищами Alchimilla sp.
111. Распростертые:

e) с толстыми стержневыми корнями Potentilla gelida;
ж) с тонкими мочковатыми корнями и слабыми стеблями Сега- 

stium cerastoides;
з) суккуленты с тонкими мочковатыми корнями с сочными стеб

лями Sedum tenellium.
IV. Двухдольные с прямыми стеблями без розеток:

и) с мочковатыми корнями Ranunculus aragazii, Pedicularis armena:. 
к) с корневищами Chamaemelum caucasicum, Chamaemelum mela- 

nolepis.
V. Злаковидные:

л) плотнокустовые Festuca vilacea, Festuca ovina, Festuca supina. 
Nardus glabriculmis, Carex tristis;

м) рыхлокустовые Colpodium araraticum, Zerna variegata, Zerna 
adjarica, Poa alpina.

VI. Луковичные и клубневые:
н) луковичные Gagea anisanthos.

Vil. Высокогорные эфемеры:
о) однолетники с тонкими корнями Euphrasia petiolaris.

Приводимая нами классификация жизненных форм альпийских 
ковров находится пока в стадии разработки. Наблюдения последую
щих лет должны ее уточнить и дополнить.

В высокогорной зоне немалый интерес представляет отношение 
ковровых группировок к другим высокогорным растительным типам. 
В исследуемом нами районе большие участки занимают злаково-раз
нотравные альпийские луга. В то время как ковры тяготеют к пони
жениям мезорельефа, злаково-разнотравные луга приурочены к высту
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пам, плоскогорьям, склонам и вершинам холмов. Основными доми
нантами этих группировок являются: Festuca ovina, Festuca violacea, 
Koeleria Caucasica, Zerna Variegata, Carex tristis, Zuzula spicata. Из 
разнотравья к ним часто примешиваются: Minuartia caucasica, Minuar- 
tia oreina, Cerastium cerastoides, Erigeron alpinus, Taraxacum Steveni.

Ковровые элементы на этих лугах чувствуют себя угнетенно, за 
исключением легких впадин и углублений микрорельефа, где они за
нимают господствующее положение, выделяясь своей темной зеленью 
и яркими цветками. В таких местах, кроме указанных ковровых видов, 
встречаются также Chamaemelum mclanolepis. Cirsium esculentum. Как 
мы заметили выше, в силу таких причин, как интенсивная эрозионная 
деятельность, усиливающаяся многовековым влиянием выпаса скота, в 
высокогорьях Арагаца происходит образование осыпей и россыпей. 
Происходит усиление как разрушительной, так и созидательной (на
копление делювия) эрозийной работы, которая имеет различные тем
пы в зависимости от орографии местности. На пологих склонах рос
сыпи скорее задерняются, камни обрастают дерновииами злаков и 
шпалерных видов Sibbaldia и Minuartia и с течением времени (по ме
ре накопления почвы) образуются злаковые, а затем и разнотравные 
луга. Однако вмешательство человека, интенсивная пастьба стад на 
склонах утрамбовывают и засоряют пологие склоны, в силу чего на 
этой почве могут произрастать только плотнокустовые злаки, как-то: 
Festuca ovina, Festuca supina и другие, а также разнотравные сорня
ки, как-то: Cirsium esculentum и Ranunculus aragazii. Таким образом, 
ковровые элементы, которые не терпят разрушения свойственной им 
девственной почвы, вытесняются вышеназванными злаками и сорня
ками.

Пастьба на типичных коврах также изменяет их облик, однако 
постоянно стекающие со склонов талые воды позволяют сохранить 
определенную влажность и структуру почвы и потому изменение ков
ра здесь происходит очень медленно, чем и объясняется сохранение 
типичных ковров на Арагаце, несмотря на более чем тысячелетнее 
воздействие человека. Ковровые группировки здесь имеют настолько 
сомкнутый покров, что даже таких злостных засорителей альпийских 
пастбищ, как Nardus glabriculmis, Cirsium escullentum очень мало 
встречается в коврах. Здесь очень мало Alchimilla, которая так обиль
на на других вершинах северной Армении, Азербайджана и др. Из 
сорняков мы встречаем здесь только Cirsium esculentum, который 
имеет глубоко идущую корневую систему и с трудом вытесняется ти
пичными ковровыми видами.

Для изучения динамики коврового покрова нами были постав
лены стационарные наблюдения на постоянных квадратных площад
ках, а также на постоянных микропрофилях по видоизмененному ме
тоду Клементса. На постоянных квадратиках были сделаны проекци
онные зарисовки Taraxaceto sibbaldietum (рис. 6 — 7) в различные сро
ки его развития. Первая зарисовка была произведена в 1946 г. 5 ав-



+ JlUx Shi си.€ SilltMU рчо։мт-1*п.1 <£~ Д1плчкЛл оч,йм-

Рис. 6. Начальная стадия задерпения ковров из Taraxacum 
steveini на фоне мохового покрова на кислых торфянистых почвах.

Рис. 7. Заключительная с.атья задерпения там же рис. 6; 
100о/о покрытия.



Рис. 8. Начальная стадия задернения ковровой груш ировки 
Сашрапи1е1ип1 1п(1еп1а(ае.

Рис. 9. Конечная стадия задернения ковровой группировки 
Сашрапи1е1ит 1пЛеп1а1ае.
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Гис. 10. Фрагмент Canipanuleturna из 12 метра

густа. Из-под только что стаявшего снега на фоне мохового покро
ва выделяются розетки Taraxacum steveni и первые листочки Sibbal- 
dia parviflora, распускающиеся на стелющихся побегах. Вот этим мо
ховым покровом и защищены первые розеточки Taraxacum-a и моло
дые почки Sibbaklia.

Второй раз зарисовка произведена 23 августа, когда уже были 
ясно видны среди массы розеток Taraxacum-a, разветвленные побеги 
Sibbaldia и Minuartia oreina. Другая площадка (рис. 8—10) представ
ляет Campanuletum с Campanula trdentata с примесью Minuartia и 
злаков. Здесь обращает на себя внимание упомянутая переходная 
группировка, между ковром и злаковым лугом, где хорошо выделяет
ся обрастание камней шпалерами Minuartia. Наконец, третий квадрат 
представляет злаковую группировку Festucetum ovinae с примесью 
ковровых элементов.

Изучение сезонной динамики ковровых видов представляет ис
ключительный интерес. Большое разнообразие эдафических и орогра
фических условий высокогорья и, следовательно, также большое раз
нообразие микроклиматических условий, являются причинами большой 
пестроты сезонной динамики даже для одних и тех же видов, на од
ной и той же высоте над уровнем моря. Своеобразным регулятором 
сезонной динамики, который позволяет одновременно наблюдать все 
фазы вегетации, являются тающие снежные пятна,1 часто задер
живающиеся на с 'верных склонах иногда до конца лета. В таких ме
стах на расстоян ш 50 шагов можно обнаружить фенофазы всех вре
мен года: под тающим снежным покровом всходы Gagea anisanthos, 
распускающиеся эти >лированные листья Chamaesciadium acaule. Далее 
можно наблюдать на проталинах как на почерневших прошлогодних 
побегах распускаются листья, на распростертых прошлогодних побегах 
можно наблюдать первые ростки. Здесь же роскошные розовые цвет
ки Primula algida, ярко-синие цветки Gentana pontica и, наконец» 
сплошные голубые моря цветущей Campanula tridentata. Измерение 
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температуры приземного слоя воздуха, а также почвы на различных 
глубинах показывает сильный контраст между дневной и ночной тем
пературами, что весьма резко сказывается на росте и развитии расте
ний. Также интересна динамика температуры с начала высокогорной 
весны, то есть примерно со второй половины июня до начала июля, 
когда мы видим подъем температуры, а со второй половины июля ио 
вторую половину августа имеет место резкое понижение температуры, 
которое обуславливает период некоторой депрессии в развитии фено
фаз и замедляет прирост ковровых растений. Этим и можно объяснить 
карликовость растений, задержку в их развитии сначала и затем мас
совое цветение.

Дальнейшее изучение альпийских ковров должно идти в отно
шении углубления экспериментального изучения вышеперечисленных 
вопросов, в отношении изучения анатомии и физиологии альпийских 
растений, изучения биологии опыления альпийских цветков и других 
беоценологических вопросов.

Комплексное изучение альпийской растительности совместными 
условиями ботаников, зоологов, почвоведов и микробиологов откроет 
большой простор для научной работы и даст интересный и оригиналь
ный результат.

В этом году нами были произведены некоторые наблюдения над 
опылителями ковровых растений. Среди богатой энтомофауны ковров 
мы часто встречали один из видов шмеля, посещающего цветки Cam
panula tridentata. Старш. научи, сотрудником Зоологического институ
та Г. Д. Авакяном было найдено на осыпях гнездо шмелей, построен
ное из листьев Oxytropis суапеа; внутри гнезда было обнаружено 
много пыльцы. Как показало лабораторное исследование, пыльца ока
залась принадлежащей Campanula tridentata.
Ботанический институт Академии наук

АрмССР Поступило 28 X1 1958 г.

II. Ն 'bll.lM'-bBIL'i.

ԱՐԱԴԱԾ ԼԵՌԱՆ ԳՈՐԴԱՆԱԱՆ ՕՈհՍԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 
111*Ս111՚ՄՆԱՍԻ1411’ԹՅէ11«ՆՆեՐ1՚ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ£

11. if փ ո ւ|ւ ո ն if

1. Հա լա 11 ա ա՛հի ա լպ լան դոաու դորգանման բու ո ական nt ի! լան ոբպես 
բարձրալեռնա լին բուսական ծածկոցի հիմեական ֆ ո րմ ա ց իան և ր ի ց if եկի բադ֊ 
մակոդմանի ո ւ ո ու ifitin ո ի բ ո ւիք բո ն բ րացաոիկ ն շան ակութ լո ւն ունի իէ ե բուսա֊ 
բան ու իք լան սւև սու ի}լան հ իմե գործնական նւդաաակների համար։

2. Թե ինչսլես են ալպլան բու լոերր հարմարվում րա րձր ա լե ռն ա լին դոաու 
դաժան պալմաններին, ինչպես են նրանք աճում ու զար գան ում տվլալ մի֊ 
ջավալրի պալմաններում ե որոնք են ալդ մ իջավա լրին նրանց հարմարվելու 
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հնարավորութ (ունները,— ալս հարցերը մեծ հետաքրքրություն են ներկա֊ 
րսցնում բուսաբանութ լան համ ար:

3. ծվլալ աշխաւոութլան մեջ մենք կանդ ենք առնում ալդ ուսոււէսա֊ 
սիրութ լան կարևորութլան վրա, առաջ ենք քաշում ալն հարցերը, որոնցով 
հև տա դա լուծ պետք Լ դրա դվե լ ստացիոնա ր աշխատանքների մ ամտնակ, հիմ- 
նրվելով մեր ե րկամ լա աշխատանքների արդլունքնևրի վրա, տալիս ենք բարձ֊ 
րալեռնալին դորդերի սուբստրատի առաջացման ու հոդ աո ա ցացման վերա
բեր լա լ դատո դութր/ւններ:

4. ծալիս ենք ր ա րձրա լե ոնա լին բուլսե րի կենսաձևերի դասակարգման 
առաջին ւիորձր, որոնց մենք րաժանուենք 7 խմբի, հիմք ո ւն են ա լո վ 
նրանց վերերկրլա ու и տորերկր (ա օրդաննե րի ձևերը:

Ալդ խմբերը հետև լայներն են' 1. 1Լարդակա(ին ձևերը, 2. Սուբստրա֊ 
տին պատվոդ, սոդացոդ ձևեր, 3. Փովոդ կեն и աձևե ր , կանդո ւն ցո դունով երկ*֊ 
շաքիլավոր բուլսևր աոանդ վարդակի, 3, ֊,ա դ ա ղդի ան մ աննե ր, 3. Սոխարմա
տավորներ և պալարավորներ, 7. /* ա րձրա լեռնա լին էֆեմևրներ:

5. 1],ռաջ ենք քաշում ալն հարցերը, որոնք մեծ առնչութլուն ունեն 
անասունների կերա (ին բա դա (ի, արոտների հետ ա (ն է ալդ բնական հարբս֊ 
տա թ լան ոչ ռացիոնալ օդտադործման հետևանքները ու ա ր ո տ ա վա (ր ե ր ի հոգ
նած ութ (ան խնդիրները:
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Э. Ա. ГАБРИЭЛЯН

О НОВЫХ ФЛОРИСТИЧЕСКИХ НАХОДКАХ ЗЛАКОВ 
ИЗ АРМЕНИИ

В процессе обработки материалов по флоре Армении в течение 
1955—1958 гг. нами был обнаружен ряд интересных во флористи
ческом отношении видов. Даже предварительная обработка большого 
гербарного материала уже выявила некоторые данные о новых или 
редко встречающихся во флоре Армении родах и видах. В данной за
метке приводим часть этих новинок только по семейству Gramineae.

1. Eriochloa succincta (Trin.) Knth. Новый род и вид для флоры 
Армении. Географический тип—тураиский. Единственный экземпляр 
этого растения впервые был собран нами в Аргашатском районе, близ 
с. Бурастан, у места слияния рек Араке и Раздан, на прибрежных 
песках, 26.VII. 1956 г. Вторично, совместно с А. М. Барсегяном, там же, 
но уже не на самом берегу, а ближе к с. Бурастан, и в большом ко
личестве, 25.VII.1958 г. Определила Э. Ц. Габриэлян.

Это растение на Кавказе впервые было найдено Гроссгеймом в 
1925 г. в Ширванской степи, недалеко от берега Куры. Сборы после
дующих лет, произведенные по течению реки Куры, показали, что 
Е. succincta чрезвычайно быстро распространяется вверх по Куре. 
А. А. Гроссгейм рекомендовал обратить внимание на поиски этого 
растения. Однако Е. succincta распространяется не только вверх по 
Куре, ио и ио ее притокам и, спустя ЗОлет после появления в Азербай
джане, проникает (по всей вероятности по Араксу) до окрестностей 
Еревана (карта). Таким образом, темпы распространения этого расте
ния достаточно быстрые. Родиной этого адвенгика Гроссгейм счи
тает равнинную часть центральной Азии. Будучи занесено на Кавказ, 
растение местами так прочно внедрилось в естественные фитоцено
зы, что даже вытесняет ликую индигенную растительность (например, 
заросли Echinochloa crus-galli).

2. Trachynia distachya (L.) Link. Новый род и вид для флоры 
Армении. Географический тип — средиземноморско-ирано^туранский. 
На Кавказе встречается в Предкавказье, в Западном, Центральном, 
Восточном Закавказье и в Талыше. В Армении впервые собран в Ид- 
жеванском районе, с. Узунтала, сухая степь, 20.VII.1955 г. Э. Ша
боян. Определила Э. Ц. Габриэлян.

3. Brachiaria eruciformis (Sibth.) Griseb. Новый род и вид для
флоры Армении. Географический тип — средиземноморско-ирано
синдский с иррадиациями. В Советском Союзе данный род представ-
лен только этим одним видом 
на юге Средней Азии. В прел;

1 произрастает в Закавказье, а также
лах и указанное растение най-
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депо впервые в окрестностях Еревана, Харберт, на орошаемых ме
стах, 4.VIII. 1954 г. Я. И. Мулкиджанян. Определила Э. Ц. Габриэлян.

4. Diplachne serotina (L.) Link. Новый род и вид для флоры Ар
мении. Географический тип — средиземноморский. Указание во флоре 
СССР о произрастании этого вида в „Южном Закавказье (Армения)* 
относится к Карабаху. Этот вид на Кавказе встречается редко на су
хих склонах, в нижнем и среднем горных поясах. В Армении впер
вые собрано А. В. Ивановой в Алавердском районе, окр. Ахтала, в 
фисташниково-можжевеловом редколесье, 22.VII.1940 г. и вторично 
ею же, в Ноемберянском районе, в окрестностях, с. Кохб, 15.VIII.1949 г. 
Определено нами.

5. Eragrostis starosselskyi Grossh. Новый вид для Армении. Гео
графический тип — ирано-туранский. Данное растение на Кавказе про
израстает в Центр, и Вост. Закавказье, в Куро-Араксинской низмен
ности. В пределах Армении впервые нами собрано на территории Ере
ванского ботанического сада, 14.IX. 1956 г. Вторично, в Котайкском 
районе, Гарни, у места слияния рек Милли и Азат, на сухом обрыви
стом склоне, 10.VIII. 1958 г. Э. Габриэлян и А. Еленевский.

6. Арега intermedia Hack. Новый вид для флоры Армении. В 
СССР встречается только в Нахичеванской АССР. Географический 
тин—малоазийский. Произрастает в Эчмиадзинском.районе, в окре
стностях развалин храма Звартноц, по дороге в Эчмиадзин, в высох
шей канаве, 4.VIII. 1958 г. Собрала и определила Э. Ц. Габриэлян.

7. Melica schischkinii lljinskaja. Новый вид для флоры Армении. 
Географический тип — атропатанский. Произрастает в Нахичеванской 
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АССР. На территории Армении впервые собрано нами в Даралагезе, 
между сс. Шатин и Гетап, на восточном сухом каменистом склоне, 
18.V1.1957 г. Определено нами.

8. Melica hohenackeri Boiss. Редкое для флоры Кавказа растение. 
Географический тип — атропатанский. В Армении этот вид до сих пор 
был известен только из Мегри. Собран и определен нами. Даралагез, 
Алаязское ущелье, р. Элегис, на южном щебнистом склоне, 18.VI.1957 г.

Кроме Армении, на Кавказе встречается только в Нахичеванской 
АССР и Талыше.

9. Calamagrostis olympica Boiss. Новое местонахождение для это
го редко встречающегося, по облику очень сходного с видами Agro- 
stis, вейника. Географический тип — переднеазиатский горный с ир
радиациями.

Собрано и определено нами. Зангезур, г. Капуджух, у под
ножья южного отрога, на постоянно увлажняемых местах, 14. VIII. 1955 г. 
Второе местонахождение: г. Арагац, Амбердское ущелье, верховье 
реки, на заболоченных и переменно увлажняемых местах, ЗОЛ 11.1958 г.

В армянском гербарии имеется один экземпляр из Севана (Сага- 
нахач), собранный и определенный Гроссгеймом (с вопросительным 
знаком), который, действительно, оказался С. olympica. Далее, нами 
обнаружен еще один экземпляр этого вида с Гегамского хребта, (сбор 
А. Шелковникова, определение А. Гроссгейма), лежавший в пачке ро
да Agrostis, под эпитетом A. lazica.

10. Aristida adscensionis L. Новое для флоры Еревана растение. 
Географический тип — средиземноморско-синдский. Произрастает на 
прибрежных песках, у места слияния рек Араке и Раздан, близ с. Бу- 
растан в Арташатском районе. Собрано нами совместно с Т. В. Егоро
вой и А. М. Барсегяном, 26.VII. 1956 г. Определено Э. Ц. Габриэлян. 
Вторично, там же, только несколько выше по течению р. Раздан, 
25.VII. 1958 г. совместно с А. М. Барсегяном.

И. Aristella bromoides Bert. Новинка для северной Армении. Со
брано в Алавердском районе, окр. Ахтала, в фисташнпково-можжеве- 
ловом редколесье, 22.VII.1949 г. А. И. Ивановой, определено Э. Ц. Габ
риэлян. Географический тип — средиземноморский с иррадиациями. В 
пределах Армении встречается в Зангезуре (Кафан) и Мегри.

12. Polypogon semiverticillatus (Forsk.) Hylander. Редкое для ок
рестностей Еревана растение. Найдено и определено нами в Эчмиад- 
зинском районе, близ развалин храма Звартноц. по дороге в Эчми- 
адзин, по берегу канавы, 4.VII. 1,958 г. Географический тип —среди- 
земпоморско-ирано-туранекий.

13. Hordeum europaeum (L.) АП. Новинка для северной Армении. 
Географический тип — европейский лесной.

Этот вид по А. А. Гроссгейму и С. А. Невскому в Армении не 
встречается. А. Г. Долуханов приводит для Зангезура, где собрано и 
нами: Кафанский район, в лесах Мтнадзора, 9.VIII. 1955 г. Второе но
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вое местонахождение этого вида — Шамшадинский район, на террито
рии Шамшадинского лесхоза, 23.VI.1958 г. Собрал Данько, определи
ла Э. Ц. Габриэлян.

14. НепгагсПа рсг81са (Во1э8.) НнЬЬ. Новый вид для северной Ар
мении. Географический тип — широко иранский. Был известен только 
с юга Армении. Найден нами в Агинском районе, между станциями 
Ани и Алагез в полупустыне, 9.У1.1956 г. На Кавказе встречается, 
кроме Армении, еще в Нахичеванской АССР и Зуванде.

15. Арега ш1еггнр1а (Ь.) Р. В. Довольно редкое для флоры Кав
каза и Армении растение. Географический тип — средиземноморско- 
ирано-туранский. В пределах Армении до сих пор было известно чз 
окрестностей Еревана и Мегри. Новое местонахождение связывает 
оба вышеуказанных пункта. Собрано в Даралагезе, окрестности 
с. Чимкенд, 21.VII.1956 г. Г. Акопян, определено Э. Ц. Габриэлян.

Б отанический институт
Академии наук Ар.мССР Поступило 31 X 1958 г.

Է-. «. ԴԱՐ-ՐԻհԼՅԱ՚է,

ՖԼՈՐԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ!’ ՄԻ ՔԱՆԻ 
ՀԱՑԱԱԳԻՆԵՐԻ ՍԱՍԻՆ

Ա ւ(՜ փ ո Փ ո ն ւք

Հալասաանի ֆէո[1,ս[[1 ուսո է մնա и ի րո ւթ լան ընի)արքա մ հավաքված հա֊ 
բուստ հերբարիա //ի մշակէ) ան հև էոևան,ք!"վ հա լտնարե րված են ււեսպու բլիկալի 
համար մի չ,ս[’ք նոր և հարլվաղլուտ բուսական բեղեր ու տեսակներ! Կոդվա֊ 
ծում բերվում են ավլաքնե ր 4 ‘հոր բեղերի ու ւոե и ակների , 3 նոր ա ե и ակնե րի 
և 8 աեււակնե րի է) ասին, որոնք հա ՛լվա գլո ւտ ու նոր են բերված շրջանների 
համարէ
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
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В. А. ПАЛАНДЖЯН

ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ АТМОСФЕРЫ 
НА НЕКОТОРЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

ПОБЕГОВ ИЛЬМА ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО

Предварительное сообщение

Из всех необходимых для жизнедеятельности растений факто
ров особо важное значение имеет вода, потребность в которой неза
менима в жизни растения. В связи с этим большое значение имеют 
также атмосферные условия, связанные с водным режимом, и усили
вающие интенсивость транспирации, поэтому представляет интерес 
проведение соответствующих исследований в условиях повышенной 
или пониженной влажности атмосферы. С этой целью нами были про
ведены некоторые наблюдения над анатомическим строением однолет
них побегов ильма, заключенных в специально сконструированные 
матерчатые камеры. При этом в одной камере создавалась повышен
ная влажность путем помещения в ней стаканчиков с водой, тогда 
как в другой камере сохранялась влажность окружающего воздуха. 
Подробно эти камеры описаны в работе В. О. Казаряна и Б. М. Аб
рамян |2|.

Опыты были проведены в 1957 г. на ильме эллиптическом, расту
щем в Ботаническом саду АН АрмССР. С первого дня опыта, в пе
риод распускания почек, камеры были установлены на деревьях та
ким образом, чтобы побеги свободно могли расти, проявляя нормаль
ный газообмен в них. По прекращении верхушечного роста, подопыт
ные побеги осенью были срезаны и из них приготовлены срезы для 
ми кроскопи ч ес ко го иссл едо ва н и я.

В течение опыта действие, которое оказала камера на побеги, 
сокращение транспирации листьями подопытных побегов. Причем такое 
ослабление транспирации, естественно, было гораздо больше у побега, 
заключенного во влажную камеру. Кроме того, заключение побегов 
в камеру оказало, в свою очередь, существенное влияние на их рост, 
так как наблюдалось значительное уменьшение интенсивности воспри
нимаемого побегами света. Это влияние выразилось в подавлении роста 
побегов по высоте и толщине» а также в слабом развитии листьев 
(рис. 1, 2, 3). Однако, поскольку температурные условия в обоих ка
мерах были в основном одинаковыми, за исключением, разумеется, 
различий во влажности воздуха, то сравнение этих двух побегов 
представляется достаточно интересным. У всех трех побегов (влаж-
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Рис. 1. Ulmus elliptika С. Kaoch 
Однолетний побег из влажной

камеры.

Рис. 2. Ulmus elliptika С. Koch. 
Однолетний побег из сухой 

камеры.

нам камера, сухая камера и контроль) нами исследовались следую
щие анатомические показатели: ширина слоя прироста, количество и 
диаметр сосудов, диаметр окаймлений и отверстий окаймленных нор 
сосудов, высота и длина клеток древесной паренхимы, количество лу

Рис. 3. Ulmus elliptika С. Koch. 
Однолетний побег (контроль).

чей и их ширина, количество 
устьиц в эпидермисе верхней по

верхности листа и их размеры. 
Результаты этих измерений при
водятся в табл. 1.

Из полученных данных можно 
сделать ряд выводов о влиянии 
примененного нами воздействия на 
анатомическое строение однолет
них побегов ильма. В обоих ка
мерах прирост в толщину значи
тельно отстает от прироста конт
рольных побегов, причем мень
ше всего он оказался во влаж

ной камере. Число сосудов на единицу поверхности гораздо больше 
в образцах, взятых из влажной камеры, и меньше всего у контроль
ных. Наблюдается аналогичная тенденция и в отношении изменения 
диаметра сосудов. Такое увеличение общей площади водопроводя
щих путей может быть связяно, скорее всего, именно с угне
тением роста в толщину, так так известно, что узкие кольца, как 
правило, образуют больше сосудов на единицу площади (А. А. Яцен
ко-Хмелевский [3], В. Б. Вихров [1]). Подсчет абсолютного количе
ства сосудов, приходящихся на поперечное сечение побегов, действи
тельно показал обратное соотношение — у побега во влажной 
камере функционировало всего 800 сосудов, в то время как в сухой 
камере их было 900, а у контроля —1150. Даже если внести поправ
ку на несколько больший диаметр сосудов у побега из влажной ка
меры, то все равно мы приходим к заключению, что у этого послед-



Изменение количественных признаков ксилемы и устьиц листьев у однолетних побегов ильма 
эллиптического в зависимости от влажности атмосферы
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него водопроводяшая система в сумме развита слабее, чем у побега 
из сухой камеры, и, тем более, контроля. Такая неразвитость водо
проводящей системы связана с уменьшением диаметра окаймленных 
пор и их отверстий. Уменьшение размеров окаймленных пор сопря
жено еще с одной их особенностью: у контроля и образца из сухой 
камеры иногда встречаются сдвоенные поры со слитыми отверстиями. 
Такие поры у образца из влажной камеры отмечены не были. Мень
шее развитие водопроводящей системы у образцов, находившихся в 
условиях повышенной атмосферной влажности, естественно, можно 
лишь связать с уменьшением транспирационного тока в этих условиях.

Другим отличием в признаках строения древесины, отмеченным 
нами, было сокращение объема паренхимной системы побегов в ус
ловиях высокой атмосферной влажности. Это сокращение особенно 
четко проявляется в уменьшении числа лучей и сужении их ширины.

В строении листа мы отмечаем уменьшение числа устьиц на 
единицу поверхности, сопровождающееся, впрочем, некоторым уве
личением их размеров.

Ботанический институт
Академии наук АрмССР Поступило 25 V 1У59 г.

Վ. Հ. ՓԱԼՍ.ՆՋՅԱՆ

ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅԱՆ ՐԱՐՁ.ՐԱՑՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԱԻՊՍԱՏԵՐԵՎ ԹԵՎՈՒ ՃՅՈԻՎԵՐԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ

ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎՐԱ

Ա ւք փ ո Փ ում

Հե գինակն ուսումևասի րե լ է օղ ի խոնավության փոփո խման աղդևցոլ- 
թյունը թեղու միևնույն յարուսի միամյա ճլու ղեըի բնափա յսւի և նրա տերև֊ 
ների մի րանի էլեմենտների ան ա ա ո մ ի ական կաղմութ լան վրա:

Ղ իտո գութ յուննև րը կատարվե լ են Հ,ա (կական 111111՝ (հի տությունների ակա- 
դեմ իա (ի I'աւաւ բանական այգում, 1057 թվականին:

Թեգսւ միամյա ճյուղերի վրա հագցվել են օպիտակ կտորից կարված 
հատուկ կաւ) երաներ, որոնց մեջ միամլտ ճլուգերը ի վիճակի են եղել աճելու 
և կատարելու աղատ դադափոխանս:կություն: եամե րանե րից մեկում, օդի խոնտ֊ 
վութ յունը բարձրացնելու նպատակով, դրվել են ջրով լցված բաժակներ, մ լու֊ 
ւաւմ պահպանվե լ է միալն շրջապատի օդի խոնա վո ւ թ (ուն ը :

Աշնանը, աճը դադարելուց հետո, փորձի տակ գտնվող ճյուղերից պատ

րաստվել են պրեպարատներ և կատարվել համապատասխան անատոմիական 
դիտողութ յուննե ր:

Ինքնըստինքյան պարդ է, որ կամերա բաք գտնվող տերևների տրանսպի
րացիան ընկնում է, որը իր աղղեցութլունն է թողնում փորձարկվող ճյուղի 
բնափա լտի ե տե րևնե րի անատոմիական կաււո լցված բի վրա:

Երկու կամերաներում էլ ճյուղն րի րնդլալնական աճը ավելի պակաս է Ւ 
քան կոնսւրո լ ճյուղի մոտ, ըստ որում ամենից պակաս է խոնավ կամերա-



Влияние повышенной влажности атмосферы на анатомические побеги ильма 25

րրւմ։ Ջրատար սիստեմը դարձյալ թուլլ է ղարղացած խոնավ կամերայում, 
սա կապված է նաև անոխների ծակոսէկենա թլան հետ։ Խոնավ կամերա լի 
ճյուղն ունի ավելի մանր ծտկոսւկենա թլուն, իսկ չո{' կամերայում նա ավելի 
խոշոր է և նույնիսկ հանդիպում են ձուլված ծակոտիներ։ Ջրատար սիստեմի 
հետ միասին փո փոխ ութ յ ան է ենթարկվել նաև պարենխիմալին սիստեմր:

Նույնանման ւիուիոիւտ թ լուն է նկատվում տերևի հերձանցրների թվի և 
նրա մեծութլան միջև։

/•արձր մթն ոլո րտա լին խոնավության պա լմաններում գտնվող ճյուղի, 
հաւոկապե ս ջրատար սիստեմի թույլ ղարղացած լինելը, կարելի է կապել, ալս 
պայմաններում, միայն արանսսլիրացիոն հոսանրի թուլացման հետ։
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А. Г. АБРАМЯН, Н. А. ПАПИКЯН

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ГРАБИННИКОВЫХ ЛЕСОВ 
СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ

В нижней горной зоне Сев. Армении преобладают низкостволь
ные грабинниковые леса, в основном порослевого происхождения, 
иногда с участием дуба, ясеня и граба. Занимая большую площадь 
(около 10126 га), они в хозяйстве нашей республики особого значе
ния не имеют, лишь частично используются как источник топлива 
(обычно хворост). Однако в этих почвенно-климатических условиях 
возможно выращивание более высокопроизводительных насаждений 
из дуба, ясеня и других ценных пород.

По И. Фигуровскому [19, 20] районы произрастания грабиннико
вых лесов в климатическом отношении являются как бы переходными 
от субтропического к умеренно-теплому. Многие исследователи лесов 
Кавказа (Д. И. Сосновский [9]. А. А. Гроссгейм [1, 2], А. К. Ма- 
гакьян [5], Г. Д. Ярошенко [12|, Л. И. Прилипко |8], В. 3. Гулиса- 
швили [3]) считают, что дубово-грабинниковые леса вторичного проис
хождения, пришедшие на смену лесам различного породного состава. 
В отличие от них Л. Б. Махатадзе [6| дубово-грабинниковые древо
стои считает не производными, а основными типами леса, где лишь 
вследствие неурегулированных вырубок дуба грабинник распростра
нился сильнее.

Наши наблюдения показали, что к настоящему времени в ниж
ней лесной зоне Сев. Армении в основном встречаются чистые или 
же смешанные грабинниковые сообщества порослевого происхожде
ния с участием различных кустарников (кизил, боярышник и пр.). В 
этих насаждениях спорадически встречаются дуб, ясень и граб. Эти 
леса в подобных случаях правильнее назвать не дубово-грабиннико- 
выми, а, как их называл Г. Д. Ярошенко [12], грабинниковымп лесами.

Дендрофлора лесов весьма богата: из древесных пород помимо 
дуба и грабинника здесь обычны: граб кавказский—Carpinus caucaslca, 
ясень обыкновенный —Fraxinus excelsior, клен полевой—Acer campestre, 
клен красивый -A. laetum, клен грузинский—A. iberica, липа —Tilia 
caucaslca, груша кавказская —Pyrus caucaslca, берест—Ulmus foliacea, 
карагач пробковый—Ulmus suberosa, глоговина—Sorbus torminalis.

Кустарники представлены более широким видовым ассортимен
том: мушмула—Mespilus germanica, различные виды боярышника — 
Crataegus orientalis, С. pentagyna, С. pseudoheterophylla, многочислен
ные виды шиповника, терн — Primus sipnosa, алыча —Primus divaricata, 
тернослив — Р. insititia, скумпия—Cotinus coggygria, жостер
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— Rhamnus cathartica, крушина ломкая — Frangula alnus, бересклет 
европейский — Evonymus europaeus, бересклет широколистный— 
Ev. latifolius, бересклет бородавчатый—Ev. verrucosus, кизил— 
Cornus mas, свидина южная—Thelycrania australis, бузина черная — 
Sambucus nigra, жимолость кавказская—Lonicera caucasica, жимолость 
грузинская—I. iberica, жимолость прицветниковая — L. bracteolaris, гор- 
довина—Viburnum lantana, калина—V. opulus, лещина—Corylus avella- 
па, бирючина—Ligustrum vulgare. Из лиан здесь произрастают: жимо
лость козья—Lonicera caprifolium, ломонос—Clematis vitalba, вино
град—Vitis Silvestris, V. vinifera; в отдельных лесных участках в изо
билии встречается плющ обыкновенный Hedera helix.

В сравнительно влажных условиях местообитания, в этом же 
поясе, можно встретить грабовые сообщества с участием ясеня и дуба 
со вторым ярусом из грабинника. Они также являются низкопроиз- 
во д и тел ь н ы ми, порослевого п ро и с х о ж д е н и я.

Грабиппиковые леса встречаются на склонах всех экспозиций. В 
отношении вертикального распространения грабинника на Малом Кав
казе по литературным данным известно, что он более 1100—1300 м 
над ур. м. не поднимается (А. К. Магакян [5], Л. Б. Махатадзе |6, 7]՝ 
Г. Д. Ярошенко |12], В. 3. Гулисашвили |3|). Л. И, Прилипко |8] ука
зывает, что на Большом Кавказе грабинник поднимается до 1400 м. 
В то же время в литературе нет данных о факторах, ограничиваю
щих поднятие грабинника выше этого предела. Наши исследования 
показали, что местами грабинник достигает высоты 1500 м н. ур. м. 
В Садахлинском лесничестве на северо-западном склоне имеется кур
тина граба на высоте 600 м над ур. моря. Там же, на сев. склоне 
на высоте 750 м над ур. моря описан грабовый лес с участием гра
бинника, дуба, ясеня и других пород.

Таким образом, на склонах южных румбов грабинник поднимается 
далеко вверх (до 1510 м), а по северным влажным склонам граб опуска
ется до 600-800 м (а ио дну ущелья даже ниже). В связи с этим линия 
контакта грабинника (расположенного ниже) и граба (выше) проходит 
зигзагообразно. Как исключение иногда граб пятнами встречается ни
же грабинника, поэтому меняется представление о пределах произра
стания грабинника и граба. По предварительным данным причиной 
подобного распределения грабинника и граба являются некоторые 
свойства почвы—влажность и кислотность.

Так, Л. И. Прилипко [8] по данным ряда авторов (Поварницын, 
1936; Двораковский, 1948; Кирхнер, 1925) указывает, что граб избе
гает или совершенно не выносит кислых почв.

Паши определения кислотности почвы в грабинниковых насаж
дениях в различных участках показали, что она колебается в преде
лах PI 1 = 5,0—6,0 (определения производились по Алямовскому). В 
грабовых же насаждениях почвы, испытанные на содержание РН, ока
зались нейтральными. Определялась также влажность почвы. Полу
ченные данные (средние из 3 определений), приведенные в табл. 1, по- 
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называют, что в верхнем слое почвы—в грабовых насаждениях—влаж
ность больше, чем в грабинниковых.

Однако это не значит, что грабинник не может расти на более 
влажных почвах. Грабинник сменяется грабом, так как последний 
является более сильным эдификатором для данных условий.

Нами было также замечено, что всходы граба у нижнего преде
ла его распространения в засушливые годы сплошь погибают к сере
дине лета от недостатка влаги (при условии обеспеченности светом); 
всходы же грабинника выживают.

Таблица 1
Влажность почвы в дубово-грабпнниковом и грабовом насаждениях

Глубина взятия
Влажность в °/0 от сух. почвы

Место взятия пробы образца 15. IV. 57 5. VI 1.57

Дубово-грабинпнковый 10 19,4 5,4
лес с участием ясеня 20 12,45 5,0

30 11,4 4,0

Чистое грабовое насаж- 10 22.9 6.3
дение 20 20,6 5,7

30 12,9 6,1

Ниже приводятся описания некоторых пробных площадей, зало
женных в нижнем горном поясе.

Садахлинское лесничество. Высота 750 м н. ур. м., сев. склон, 
укл. 12—15 . Древостой: первый ярус-6 граб 2 бояр. 1 ясень, 
1 дуб4֊клен֊Нильм. Средняя высота 14—15 м, средний диаметр ство
ла 20 см. Сомкнутость крон 0.3. Второй ярус—10 г рабин ни к 4-кизил. 
Средняя высота 11 м, средний диаметр 10 см, 70% древостоя поро
слевого происхождения. Общая сомкнутость полога 0,7. Запас на 1 га 
93,5 м3. Количество стволов на 1 га—1132 шт. Травяной покров —раз
нотравье, доминирует ясменник. Покрытие 0,4. Тип леса СагршеШш 
ог1еп1а1е азрегШозит. Лесная подстилка мощностью 0,5 см. Почва 
мощностью 30—70 см, бурого, глубже буровато-палевого цвета. Тяже
лый суглинок, переходящий в глину. Учет возобновления приведен 
в табл. 2.

Таблица 2
Учет возобновления в пересчете на 1 га

Возраст, лет Ясень Грабинник 
и граб Клен Дуб Другие

1 5000 15000 5500 500 1000
2-3 11500 4500 4500 — един.
4-5 16500 — 2000 1500 един.
6-10 11000 — 1000 един. —
более един. — — — —

Итого . . . 43500 19500 13000 2000 1000

Садахлинское лесничество. Высота 660 м н. ур. м., сев. зап. 
склон, укл. 20 . Древостой: 9 грабинник, 1 ясень-|-боярышиик4-граб.
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Средняя высота 10 м, средний возраст 35 лет, средний диаметр ство
ла 12 см. Сомкнутость полога 0,8. Запас на 1 га 75,36 м3. Количе
ство стволов на 1 га—2724 шт. Травяной покров: покрытие 0,4 доми
нирует осока |Carex buschiorum) с участием преимущественно зла
ков. Тип леса Carpinetum orientale caricosum. Подстилка мощностью 
2 см, рыхлая. Почва каменистая, светло-коричневая, маломощная. С 
глубины 40 см переходит в рухляк. Учет возобновления приведен в 
табл. 3.

Таблица 3
Учет возобновления в пересчете ца 1 га

Возраст, лет Ясень Г рябинник 
и граб Клен Боярышник 

и другие

1 7250 3000 -_ един.
9 2250 2000 1750 един.
3 1000 един. 3250 един.
4 — един. 1000 един.
5 и более — — — —

Итого . - • 10500 5000 6000 един.

Гошское лесничество. Высота 1350 м. н. у. м., сев. зап. склон, 
укл. 25°. Древостой: 10 грабинник, единично боярышник-J-дуб + ясень- 
Средняя высота 9 м, средний диаметр 14 см. Средний возраст 40 — 
50 лет. Сомкнутость полога 0,8. Травяной покров—покрытие 0,6, до
минирует осока (Carex buschiorum), из других — Роа nemorails (мятлик). 
Тип леса Carpinetum orientale caricosum. Подстилка рыхлая, мощно
стью 0,5 см. Почва каменистая, светло-коричневой окраски, плотная, 
маломощная. Реакция кислая, РП—5,5—6. Учет возобновления при
веден в табл. 4.

Т а б л и ц а 4
Учет возобновления в пересчете па 1 га

Возраст, лет Грабинник Ясень Дуб Боярышник 
п другие

1 29000 1000 _ _
2 — обОЗ 1000 3000
3 и более — 2000 — 5000

Итого • . . . 29000 9000 1000 8000

Как видно из приведенных описаний, процесс семенного возоб
новления зависит от состава и сомкнутости древостоя и условий место
обитания. А именно, в свежем типе грабииникового леса (ясменни- 
ковый тип) основным фактором, определяющим соотношение всходов 
различных пород по возрастам, является степень освещенности. Гра
бинник, как более светолюбивая порода, гибнет в течение первых 
двух лет, тогда как ясень сравнительно лучше выносит затенение и 
доживает до 10 и больше лет.
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В этих условиях встречается обильный подрост ясеня. Однако 
в последнем случае ясеневый подрост также неблагонадежен, так как 
с возрастом его теневыносливость уменьшается и он в конце концов 
погибает. В сухом типе грабинпикового леса (осоковый тип) помимо 
затенения выступает второй фактор —недостаток почвенной влаги, 
вследствие чего всходы всех пород гибнут на 3 или 4 году жизни. В 
этом случае грабинник хорошо переносит недостачу влаги, но гибнет 
от затенения, а ясень, наоборот, гибнет от недостатка влаги в почве. 
Исходя из динамики естественного возобновления, необходимо иметь 
различный подход к разработке способов перевода низкоствольников 
в высокоствольные насаждения путем смены состава пород в них.

В свежих ассоциациях, где имеется обильное количество всходов 
ясеня и других пород, эффективнее будет применение метода груп
повой трехприемной рубки, предложенной Л. Б. Махатадзе [6] для 
свежих дубовых, лесов, по с меньшим размером окон. Первым прие
мом рубки размер окна доводится до 10—15 м в диаметре, в коли
честве 5—6 шт на I га, вырубается около 25—30°/о общего запаса. 
Второй прием рубки проводится через 5—7 лет после первой, расши
ряются окна с подростом. Одновременно закладываются 2—3 новых 
окна (на 1 raj. Снимается 6О°/о оставшегося запаса. Через 5—7 лет 
проводится 3-й последний прием, при котором вырубается весь остав
шийся материнский полог. Таким образом, период рубки длится от 
10 до 14 лет, в зависимости от состояния подроста.

Трехприемные рубки были предложены Л, Б. Махатадзе для 
свежих дубовых лесов, где возобновление шло в основном дубом. 
Дуб—медленно растущая порода, поэтому необходимо было иметь оп
ределенный срок между приемами рубок с тем, чтобы после второго 
приема рубок подрост дуба был бы в состоянии выдержать конку
ренцию с более быстрорастущими породами.

В нашем же случае, то есть в случае обильного подростка ясе
ня, который до рубок уже достигает 0,5—1,0 м, нет необходимости 
в 5—7-летнем сроке между приемами рубок. После первого приема 
рубок, ясень как быстрорастущая и светолюбивая породгт ускорит свой 
рост и уже через 3 г. достигнет около 1,5 м высоты. Для такого 
подростка не опасна конкуренция других пород. Еще через три года 
можно будет провести третий прием рубки и убрать оставшийся ма
теринский древостой. Следовательно, в грабинниковых насаждениях с 
подростом ясеня возможно за короткий срок (за 6—7 лет) получить 
ясеневое насаждение.

Для сухого типа грабинниковых насаждений вопрос перевода низ- 
коствольника в высокоствольное хозяйство более сложен. Нам кажет
ся, что лучше применить умеренно-осветительную рубку с подсевом 
дуба грузинского (Quercus iberlca) и других засухоустойчивых пород. 
Последнее можно обосновать тем, чго здесь, в недалеком прошлом, 
первый ярус был представлен дубом, единичные экземпляры которо
го встречаются ныне.
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В этих целях нами были заложены специальные стационарные 
опыты с проведением указанных систем рубок, результаты которых 
будут известны через несколько лет.

Нами были проведены также исследования по изучению хода 
роста грабинника. В течение 1956—1957 гг. было вырублено 81 мо
дельное дерево грабинника диаметром от 6 до 20 см. Для каждой 
модели определялся объем ствола по формуле проф. Б. А. Шустова 
и сложной формуле Губера. Данные показали, что формула Шустова 
для определения объема ствола неприемлема в отношении грабинника 
из-за низкого коэффициента формы последнего. Формула проф. Шу
стова, как правило, во всех случаях дает 15°/0 и более преуменьше
ния от истинного объема. В связи с этим объемы определяли по фор
муле Губера. Измерения показали, что высота деревьев грабинника в 
возрасте старше 20 лет колеблется в пределах от 8 до 11 м, в за
висимости от условий произрастания. Поэтому в основу составления 
объемных таблиц мы брали диаметры деревьев. Вычисления привели к 
следующим данным, которые приведены в табл. 5.

По составленной нами таблице запас грабинниковых насаждений 
на различных участках равен 75—80 м3. На основании таблицы со
ставлена кривая объема ствола грабинника (рис. 1). Поскольку в настоя
щее время нет таблиц для определения объема грабинниковых хлы
стов, то составленная нами таблица может быть временно использо
вана работниками лесного хозяйства и лесоустройства.

Рис. 1. Объем стволов грабинника.
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Ботанический институт Академии наук 
АрмССР Поступило 25 V 1958 г.

Ա. Լ. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ‘Ь. Հ. ՊԱՊԻԿՅԱՆ

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԱԺՈՒ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ 
ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ ւ|։ ո փ որմ

Հ,ա լաստանի ղաժու անտառները սովորաբար տարածված են ծովի մա֊ 
կարդւսկից մինչև 1000—1200 մ րարձրութլան վրա: Ղրանից բարձր նրան ք 
մեծ մասամբ փոխարինվում են բոիաւ, իսկ երբեմն էլ ա լլ ծառատեսակների 
անտ ասներ ո վ:

// ւսումևա и ի բո լ թ լո ւննե րր ցուլց են տվել, որ որքան պակաս է հոցի խո֊ 
նավութլունը, ալն քան ղաժու անւոաււնե րը ավելի վեր են բարձրանում հաս֊ 
նելով մինչև 1500 մ բա րձրութ լան: ('ոիաւ անաւսոնե րը, ընդհակառակը, համե
մատաբար խոնավ լանջերով իջնում են մինչև ծովի մակարդակից 700 մ բարձ֊ 
բութ լան: 11,/սպիււով, ցաժին լանջերով վե բ չի բա րձրանում ոչ թե ա (ն 
պատճառով, որ ավելի խոնավ վալրերում չի կարոց ապրել, ալլ ալն պատ֊ 
ճառով, որ ցուրս է մցվում ավելի ուժեղ ծառատեսակների և, հատկապե и, 
բոխու կողմից:

V իաժամանակ ուսումնասիրվել է ղաժու անտառնե րի բնական վևրաճր։ 
Պարցվել է, որ ցաժու և բոխոլ բուսակներր հիմնականում ոչնչանում են 
առածին երկու տարում, սսւցարթի բարձր կցվածութլան հետևանքով անկախ 
հոցի խոնավութլունից: Հացենու րուսակնե րր , որոնք մեծ ւոարած ում ունեն 
ալդ անտառներում, լինելով համեմատարաբ ավելի ստվերադիմացկուն, իրենց 
ցոլու թլունը պահպանու մ են մինչև 10 և ավելի տարիներ: Ելնելով սերմնալին 
վերաճի ալս օրինա չափ ութ լո ւն ից , աււաջա րկվո ւմ է հա ցենտ, վերաճի տոկա֊ 
լութ լան դեպքում կիրառել սացաբթի աստիճանական, ցցուլշ նոս րա ցո ւմ, որի 
միջոցով հնարավոր է ցաժու ցածրսւրժեք անտառները կարճ ժամանակամի
ջոցում փոխարինել հացենու անտառներով: Ե,լդ նպատակով ^եցինսժլները 
կաւոարել են փորձնական հատումեեր:

!'ացի ցրունից, հա տված փո րձնական ծառերի չափումսե րի հիման վրա 
կաղմվել է ացլուսաէլ' ցաժու անտառների պաշարները ըստ ծառերի տրա- 
մացծի որոշելու համար:

Известия XII, № 4—3
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Р. А. КАРАПЕТЯН

НЕСКОЛЬКО НОВЫХ И РЕДКИХ РАСТЕНИЙ ФЛОРЫ 
АРМЕНИИ

В процессе проведенного нами изучения зарастания раститель
ностью вновь обнаженных из-под вод озера Севан почво-грунтов об
наружен ряд интересных во флористическом отношении видов. Из 
них некоторые являются новинками для флоры Армении и бассейна 
оз. Севан или относятся к числу редких видов растений.

К числу новых и редких для флоры Армении можно отнести:
1) Acorellus pannonicus (Jacq.) Palla. — Новый род и вид для 

Флоры Армении. Произрастает в Марту пинском районе, близ с. Дзора- 
гюх, (юго-восточный берег озера). Впервые собрано нами 21.VIII.47 г.; 
повторно в 1956 и 1958 гг. близ поселка Севан и на вновь откры
вающихся островах у сел. Норашен. Определено Д. И. Сосновским. 
Образует невысокие, но густые дернины, произрастая вместе с Pucci- 
nella sevangensis Grossh. В связи с усыханием грунтов, заросли Aco
rellus pannonicus в течение 2—3 лет совершенно выпадают, остается 
лишь Р. sevangensis, имеющая более мощную корневую систему. В 
настоящее время Acorellus pannonicus встречается лишь спорадически.

2) Tragopogon filifolius Rehm. Новый вид для флоры Армении. 
Произрастает в бассейне озера Севан, сс. Чкаловка X Норашен, на 
обнаженных из-под вод озера почво-грунтах. Впервые собран нами 
12.VII.52 г. на территории бассейна озера Севан. Определено Ш. Ку
тателадзе.

А. А. Гроссгеймом Т. filifolius приводится для альпийского пояса 
Центрального и Восточного Дагестана.

Carex verna Chaix. Новый вид для флоры Армении.
3) Собран впервые А. К. Магакяном и II. В. Мирзоевой в 1940 г. 

на Агмаганском хребте; вторично в 1948 г. А. А. Ахвердовым в Кара- 
бахларском районе и Э. Ц. Габриэлян в 1955 г. на острове Севан. 
Нами, совместно с С. Г. Нариняном собран на острове Севан, на об
наженных почво-грунтах, 25.V. 1958 г.

А. А. Гроссгеймом приводится для Западного Предкавказья, За
падного и Восточного Кавказа, Дагестана. Центрального и Юго-За
падного Закавказья. Произрастает в среднем и верхних поясах гор, 
на травянистых склонах.

4) Rumex maritimus L. Довольно редкое для флоры Закавказья 
и Армении растение. Произрастает в бассейне озера Севан, Басаргечар- 
ский район, устье р. Гили, с. Цовинар и в районе с. Геташен Марту- 
нинского района. Собрано нами 31.VII.1946 г.; вторично 22.IX.1956 г.
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между с. Шоржа и местностью „Три шишки" Красносельского района, 
па берегу озера, на обнаженных из-под вод почво-грунтах. На обна
женных заболоченных песчано-иловатых почво-грунтах растение об
разует большие куртинки, достигающие нескольких метров в диаметре. 
В связи со спуском вод оз. Севан, на его берегах, видимо, создались 
благоприятные условия для заноса и пышного его развития.

В связи с усыханием почво-грунтов заросли Rumex maritimus L. 
в районе с. Цовинар исчезли к 1955 г. Отмечены единичные угнетен
ные экземпляры в Красносельском районе близ с. Шоржа. Впервые 
в бассейне оз. Севан в 1928 г. собрано А. А Гроссгеймом и О. М. Зе- 
дельменер.

Гроссгеймом приводится для ЮЗ Закавказья и Южного Закав
казья.

5) Centaurium meyeri (Bunge) Druce.
В Кавказской ботанической литературе приводится для нижнего 

горного пояса. — Гроссгейм (Зап. и Вост. Предкавказ, Зап. и Вост. 
Кавказ., Побережье, Центр. Закавказье, Южн. Карабах, Талыш).

С. Я. Золотницкая (1954) приводит его для Араратской равнины 
(нижний горный пояс).

В верхнем горном поясе это доволыю редкое для флоры Арме
нии растение, собрано нами в бассейне оз. Севан, в окр. с. Дзора- 
гюх, на влажных, освобожденных из-под вод, песчано-иловатых поч
во-грунтах, 8.VIII.46 г., определено П. Д. Ярошенко.

6) Centaurium puichellum (Sw.) Е. Krause, редкое для флоры Ар
мении растение. Произрастает вместе с предыдущим видом.

Собрано нами 14.VIII.58 г. Определено П. Д. Ярошенко.
А. А. Гроссгейм приводит для Зап. и Вост. Кавказа, Черномор

ского побережья, Центр, и Юго-зап. Закавказья и Карабаха. В связи 
со снижением уровня грунтовых вод и усыханием песков растения 
выпадают через 1—2 года. Для Армении приводится единственное 
местонахождение в Санаине, где С. puichellum был собран в 1919 г. 
А. А. Гроссгеймом.

Отметим также ряд растений, новых для бассейна оз. Севан, 
впервые собранных нами на обнаженных из-под воды почво-грунтах.

7) Petasites albus (L.) Gaertn. Впервые собрано нами 11.VI. 1950 г. 
в Басаргечарском районе, около сс. Сатанахач и Загалу, на берегу 
озера Севан, на освобожденных из-под воды влажных почво-грун
тах. В Армении встречается довольно редко и до сих пор было собра
но только с двух пунктов: г. Маймех Кироваканского района и из 
Лори. Общее распространение: Зап. Предкавказье, Вост. Предкав
казье, Зап. Кавказ, Вост. Кавказ, Черкесия, Центральное Закавказье.

8) Urtica urens L. Новое растение для бассейна озера Севан. 
Произрастает: Нор Баязетский район, с. Норадуз, на сорных местах. 
Собрано и определено нами 25.VII. 1951 г. Ближайшее местонахожде
ние — Степанаван.

9) Arctium palladini Grossh. Новое растение для бассейна оз. Се
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ван. Произрастает в Севанском районе, с. Чкаловка X Норашен, бли
жайшие местонахождения: Зангезур (с. Шурнухи) и Иджеванский 
район, в среднем и верхнем горных поясах. Собрано нами 26.XII.1951 г. 
и определено Я. И. Мулкиджаняном.

10) Arctium transcaucasicum Sosn. Новое растение для бассейна 
озера Севан, произрастает в Севанском районе, сс. ЦамакабердХЦова- 
пох, на сорных местах. Собрано нами 18.VIII.1953 г. и определено 
Я. И. Мулкиджаняном.

11) Artemisis scoparia W. К. Новое растение для бассейна озера Се
йш. Произрастает в Севанском районе (сс. Чкаловка, Норадуз, Нор Бая- 
з.’тский район, близ с. Цамакаберд, на берегу озера, на сорных местах). 
Ближайшие местонахождения: Горне, Зангезурский район и Джермук, 
А.шзбековский район. Собрано нами 7.VIII. 1948 г. и 9.VIII. 1950 г.

12) Chenopodium urbicum L. Новое для бассейна озера Севан ра- 
сгение. Произрастает в Мартунинском районе и на Aperyнийском по
бережье, на сорных местах. Собрано нами 3.VIII. 1949 г.

13) Anacamptis pyramidalls (L.) Rich. Новое растение для бассей
на озера Севан. Произрастает на острове Севан, в окрестностях мо
настыря. Собрано нами совместно с С. Г. Нариняном, 25.V. 1958 г.

Ботанический институт
Академии наук Ар.мССР Поступило 15 I 1959 г.

II֊. II.. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՖԼՈՐԻՍՏՒԿԱԿԱՆ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ!’ ՀԱՄԱՐ

Ա մ փ ո փ ում

Սևանա լճի նոր բացված հո ղ ադրո ւնտնե ր ի րոլսականու թբոն ո ւս ուքքն ա֊ 
ււիրութլան ընթացքում մենք հա լսւնա բերել ենք Հալաստանի ու Սևանի ավա
ղանք: համար նոր և հադվաղլուտ հետև լալ տեսակները:

1. Ակորելսւս վենդրիական fAcorellus pannonicus (Jacq.) Palla.— նոր 
in. հա ղւքադլո ւ տ սւեււակ Ս.նդ րկո վկա ս ի , ալդ թվամ ե Հալաստանի ֆ լո րա լի հա֊ 
մար. հավաքված 4՜ Սարւոունու շրջանի Ջորաղլուղի նոր բացված աոափնլա 
խոնավ հո էլ ա դ ր ո ւն էոն ե 1'խ]1

2. Սինձ թելւստե րև (Tragopogon filifolius Rehm).— նոր տեսակ s'u~ 
լաստանի ֆլորալի համար, հավաքված է Սևանի շրջանի Չկա լո վկա և Նորաշեն 
ղլուղերի նոր բա ցված առափն լա հոդա ղր ո ւն տներ ի ց :

3. Բոշխ դա բնանա լին (COTCX Vema Cliaix).— նոր տեսակ Հա լաստանի 
ֆլորալի համար, հավաքված է Սևանա կղզուց 1958 թ. ապրիլին:

4. Ավելուկ ծովափնլա (RumeX HiaritimUS L.)— հադվաղլուտ տեսակ 
Անդրկովկասի, ալդ. թվում և Հա լաս տանի ֆլորալի համար, հավաքված է Սար֊ 
սւունու շրջանի ()՝ովինար դլուդի նոր բա ցված աո ափն [tn հոդա գրունտ֊ 
ներից:

5. Թերուկ կամ դառնալեղի մելերի (Centaurium meyeri (Bilge) Dru
ce.— հադվաղլուտ տեսակ Հա լաստանի ֆլորալի համար, հավաքված է Սար֊ 
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տունու շրջանի Ձ.ո րադլուդի նոր բացված առափն լա խոնավ հո դա դրունս էհն*

րՒտ!
6. Թերուկ կամ դառնալեղի հիանալի (СеՈէՅԱՈ 11ГП pUlchellUlTl (Sw.). 

E. Krause. — հազվագլուտ տեսակ -.ա լա ս tn ան ի ֆլորալի համար, հավաքված 
է նախորդ րուլսի հետ միասին նույն տեղից։

7. Պետազիտես սպիտակ (Petasites albns (Լ.) Gaertn.— առաջին ան
դամ հավաքվել է I'ասարդե < արի շրգանի Սա tn ան ա ի։ ա չ և խաղալու զլու դերի 
նոր բացված առափն լա խոնավ հո դւսդրռ ։ն ան ե ր ից ։

8. Եդինճ ալրող (UrtiCB U Г 6 Ո Տ Լ.)« — նոր տեսակ Սևանի ավադանի հա
մար. հավաքված է Նոր Put լա դե tn ի շրջանի Նորադուդ դլուդի աղբոտ տեղե-

9. Կռատուկ Պալադինի (ArCtiUm palladic GfOSSh.).—նոր տեսակ Սև անի 
ավազանի համար. հավաքված I՜ Սևանի շրջանի Չկալովկա և Նորաշեն զլու- 
ղերի աղբոտ տեղերից։

10. Կռատուկ անդրկովկա и լան (Arctium traUSCaUCaSiCUlTl Տօտո.).— նոջ 
տեսակ Սևանի ավազանի համար, հավաքված է Սևանի շրջանի Ցամաքարերդ 
և Ն՝ո վա դ լուդ դ լա դե րի աղբոտ տեղերեց:

1^. Օշինդր ճիպոտանման (Artemisia scoparia W. K-).— նռր տեսակ 
Սև անի ավադանի համար. հավաքված Լ Նոր Սալազեսէի շրջանի Նորադււպ 
դլուդի առափնլտ հո դա դրուն տն ե ր ից։

12. Թելուկ քազա բալին (СИеПОрОШиГП UfbiClim Լ.).--- նոր տեսակ
Սևանի ավազանի հաւք ար. հավաքված կ Ս արտունու շրջանում և Ս,րեդլունեի 
առաւինլա հոդադրունտներիցէ

13. Անակամպտիս բրդանման (Afiacamptis pyramidalis քԼ.) Rich.).— 
նոր ՛տեսակ Սևանի ավադանի համար, հավաքված է Սևանա կդդում, վանքի 
շրջակա լրից:
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ПЛТФИЗИОЛОГИЯ

М. С. ГРИГОРЯН, А. С.. БРУТЯН

ДИНАМИКА ОБЩЕГО БЕЛКА И БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИЙ
У СВИНЕЙ ПРИ ЛУЧЕВОМ ПОРАЖЕНИИ

Известно, что ионизирующие лучи обладают высокой биологи
ческой активностью. В больших дозах они оказывают губительное 
влияние на организм человека и животных, вызывая так называемую 
лучевую болезнь. Действие ионизирующей радиации характерно тем, 
что при этом затрагиваются все функции организма.

За последний период учеными нашей страны экспериментально 
и клинически показано, что вовлечение нервной системы в процесс 
происходит немедленно вслед за облучением. Этим опровергнуто ра
нее существовавшее мнение о том, что ведущим моментом в возник
новении синдрома лучевой болезни является поражение системы 
крови.

Не будет ошибкой, если считать, что большое многообразие 
признаков, сопровождающих лучевую болезнь, есть проявление на
рушенного при этом обмена веществ. Исходя из этого, накопление 
фактов, показывающих ту или иную степень нарушения обмена ве
ществ, представляет несомненный интерес с точки зрения общей 
постановки вопроса, а также позволит пролить свет на механизм на
рушений в отдельных звеньях этой общей цепи лучевого синдрома.

В наших исследованиях мы поставили перед собой задачу —вы
яснить характер действия ионизирующей радиации на отдельные 
звенья обмена веществ, в частности на динамику общего белка и белко
вых фракций крови. Это важно со многих точек зрения, и прежде всего 
потому, что широкое использование различных видов излучений в 
биологии может быть осуществлено лишь на основе изучения всех 
сторон многогранных изменений, которые возникают в организме в 
результате радиационного воздействия.

Клиническая практика располагает богатейшим материалом, по
казывающим, что при самых различных заболеваниях белковый со
став крови претерпевает значительные изменения, что может явиться 
следствием нарушения нормальных функций ряда органов и прежде 
всего нервно-рефлекторных влияний. Об этом свидетельствуют дан
ные И. А. Ициасона |2], показывающие, что при шоке и во время 
операций, когда функция центральной нервной системы изменена, 
происходит сдвиг в соотношении А/Г.
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А. К. Гуськова и Г. Д. Байсоголов [3] установили, что при остром 
форме лучевой болезни меняется соотношение основных белковых 
фракций сыворотки крови альбумина и суммарного количества гло
булина А/Г.

Г. Р. Шилинып [4], В. Д. Блохина, Т. Л. Заец, В. С. Балабуха 
и др. как в эксперименте, так и в клинике при острых формах лу
чевой болезни наблюдали изменения в соотношении А/Г, а также 
увеличение концентрации фибриногена в плазме крови.

Литература по интересующему нас вопросу содержит несколько 
противоречивые данные относительно изменений в белковых фракциях 
сыворотки крови в зависимости от времени, прошедшего после облу
чения. Так, Muntz, Barron и Prosser [6] утверждали, что изменения в 
белковых фракциях сыворотки крови животных наступают лишь в 
предсмертный период. Однако исследования советских авторов пока
зывают, что эти изменения при летальных дозах рентгеновских лучей 
возникают относительно рано и прогрессируют по мере ухудшения 
состояния животного. Данные И. И. Иванова, В. С. Балабуха и др.|1] 
показывают, что при облучении кролика дозой 1250 р в течение пер
вых 2—4 ч. заметных изменений во фракционном составе белков 
плазмы не обнаруживается, но уже через сутки в соотношении бел
ков плазмы можно наблюдать характерные изменения, которые в 
да л ь н е й ш е м у сил и ва ются.

В доступной нам литературе мы не нашли данных, касающихся 
динамики белков и белковых фракций при лучевом поражении у 
сельскохозяйственных животных, что представляет несомненный ин
терес как для теории, так и практики.

Наши наблюдения велись на поросятах. Схема опыта состояла 
в следующем: у подопытных животных устанавливалось содержание 
общего белка и белковых фракций в норме, то есть до облучения; 
вслед за этим животным наносилось болевое раздражение, после ко
торого также определялись вышеуказанные показатели. После установ
ления такого фона подопытные животные подвергались тотальному об
лучению рентгеновыми лучами при следующих условиях: аппарат Ста* 
бильвольт—напряжение 190 kV, кожно-фокусное расстояние — 100 см, 
фильтры—0,5 мм, Си + 1 мм А1, мощность 52 р/мин. доза—230—400 р.

Способ нанесения болевого раздражения описан в наших преды
дущих сообщениях.

Первая порция крови для определения общего белка и белко
вых фракций бралась через G ч. после облучения, затем через 
24 ч. и спустя 5 дней. Продолжать дальнейшие исследования не 
имело смысла, ибо на 5—7 сутки животные находились в крайне тя
желом состоянии, приводившем их к гибели.

После каждого взятия крови животным наносилось болевое раз
дражение, после чего вновь бралась кровь для исследования.

Определение общего белка! производилось нами методом ре
фрактометрии, принцип которого состоит в том, что исследуемые ере- 
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ды различно преломляют проходящие через них лучи света. В биоло
гических жидкостях (сыворотка, тканевые соки, транссудаты, экс
судаты) величина рефракции зависит в первую очередь от количества 
белков; солям и другим составным частям принадлежит меньшая 
роль. Практически коэффициент преломления сыворотки довольно 
точно указывает па количественное содержание белка.

Разделение сыворотки крови на белковые фракции проводилось 
электрофорезом на фильтровальной бумаге. Ввиду того, что в насто
ящее время имеются различные модификации электрофоретического 
разделения белков на бумаге, касающиеся как устройства аппарату
ры, выбора бумаги, так и обработки электрофореграмм, мы позволим 
себе кратко изложить приемы проведения электрофоретического раз
деления белков сыворотки крови на фильтровальной бумаге, кото
рыми мы пользовались при проведении наших исследований.

Электрофорез сыворотки крови проводился нами в аппарате с 
горизонтально закрепленными полосками бумаги, имеющими размер 
40x 30 см. Используемый нами аппарат представляет собой четырех
угольную коробку из плексигласа размером 35 X 30 X 12 см, имеет 
плотно закрывающуюся крышку, в которую вертикально вмонтирова
ны с двух сторон по три угольных электрода для подключения по
люсов электротока.

В аппарат вставляются две кюветы размером 35X5X6 см; каж
дая из них разделена пополам продольной стенкой, так что обе кю
веты являются парными и состоят из двух ячеек размером 33X2 см. 
Наружные ячейки кювет служат для размещения угольных электро
дов, а внутренние—для концов бумажных полос. Прохождение элек
тротока обеспечивается соединением парных ячеек кусочками обыч
ной фильтровальной бумаги.

Перед нанесением сыворотки полоски бумаги смачиваются бу
ферным раствором, слегка подсушиваются между двумя листами 
обычной фильтровальной бумаги (для удаления излишнего буферно
го раствора) и подвешиваются в аппарате на стеклянных палочках, 
лежащих на упорах.

Для электрофореза используется барбитуратно-фосфатный бу
фер следующего состава: в 200 мл воды прибавляется 5,16 г ме- 
динала и 0,9 г веронала, смесь нагревается на водяной бане до пол
ного растворения прибавленных ингредиентов, затем добавляется еще 
400 мл дистиллированной виды для охлаждения раствора до комнат
ной температуры. Вслед за тем добавляется 5 г двуметаллического 
фосфата натрия и после полного растворения его общий объем до
водится водой до 1 л. Активная реакция (pH) приготовленного раствора 
равняется 8,6.

Ход анализа состоял в следующем: Сыворотка крови в количе
стве 0,02 мл наносилась на каждую полоску, отступя на 2 см в сто
рону катода от средней линии. Для электрофореза пользовались по
стоянным током напряжением 230 вольт и силой тока 0,4 мА на 1 см 
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ширины бумажных полосок в течение 18—20 час. Затем полоски 
фильтровальной бумаги помещались в сушильный шкаф и прогрева
лись при 90 в течение 5—7 мин. (для фиксации белков). После 
этого полоски опускались в ванночку с красителем и выдерживались 
5—10 мин. при комнатной температуре.

Чтобы удалить несвязавшуюся с белками краску, окрашенные 
электрофореграммы промываются небольшими порциями 2°/0-го ра
створа уксусной кислоты до тех пор, пока фон на бумаге становится 
совершенно белым, а стекающая с бумаги уксусная кислота не 
окрашенной в желтый цвет. Затем электрофореграммы сушатся при 
ко м нат н о и те м п е ра гу ре.

Разные белковые фракции сыворотки хорошо адсорбируют крас
ку и выявляются на электрофореграмме в виде окрашенных в синий 
цвет пятен. Интенсивность окраски пятен зависит от количества бел
ка на бумаге. Для окраски электрофореграмм брался индикатор бром
фенол синий по следующей прописи: бромфенол синего 0,05, сулемы 
1 г, уксусной кислоты 2 мл и дистиллированной воды до 100 мл.

Чтобы определить соотношения между отдельными фракциями 
сывороточных белков, окрашенная и высушенная электрофореграмма 
разделялась на поперечные полоски шириной в 0,5 см, пронумеровы
валась, разрезалась и помещалась в отдельные пронумерованные про
бирки. В каждую из пробирок наливался едкий натр (сантинормаль- 
ный раствор) для экстрагирования, хорошо встряхивался и оставлялся 
на один час при комнатной температуре. Окраска жидкости каждой 
пробирки измерялась при помощи фотоэлектроколориметра.

Настройка прибора на нуль проводилась с контрольным экстрак
том из участка электрофореграммы на содержание белка. В кюветку 
фотоэлектроколориметра поочередно наливались экстракты нарезанных 
полосок электрофореграммы и производилось измерение окраски. 
Отсчеты па шкале измерительного барабана фотоэлектроколориметра 
наносились па миллиметровую бумагу в виде точек, соединив кото
рые получали кривую плотности окраски пятен на электрофореграм
ме. При помощи планиметра определялась площадь всей кривой, за
тем площадь отдельного пика, соответствующего каждой фракции. 
По соотношению площади отдельного пика и площади всей кривой 
находилось процентное содержание каждой фракции белков в иссле
дуемых пробах сыворотки. При этом как общая площадь кривой, так 
и площадь каждого пика измерялась трижды и выводилось их сред
нее значение. Зная процентное соотношение фракций белков в иссле
дованной- сыворотке, легко высчитать абсолютные величины содержа
ния каждой фракции белков сыворотки после определения в ней 
всего количества белка.

Результаты собственных исследований
Нашими исследованиями установлено, что белковый состав крови 

подопытных поросят в норме характеризуется следующими показа
телями:
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Общий белок—от 5,83 до 7,59°/0
Белковые фракции в процентах от общего белка составляют: 
альбумины—от 32,76 до 34,20 
альфаглобулины —от 22,96 до 33,70 
бета глобул ины—от 10,0 до 19,21 
гаммаглобулины—от 21,8 до 24,3°/О.
Болевое раздражение, наносимое до облучения, как правило, вызы

вало повышение общего белка в сыворотке крови (исключение составлял 
поросенок № 4, у которого болевое раздражение вызывало, наобо
рот, уменьшение количества общего белка). У поросенка № 3 до бо
левого раздражения, то есть в норме, содержание общего белка в сыво
ротке крови составляло 7,59, после болевого раздражения—8,04%.

Электрофоретическое разделение на отдельные фракции позво
лило установить, что увеличение происходит за счет альбуминовой и 
бетаглобулиновой фракций. Так, ксличество альбумина у поросенка 
№ 3 до болевого раздражения составляло 2,29, после болевого раз- 
др.чжения ֊3,23%; бетаглобулины до нанесения боли составляли 0,76 г, 
после болевого раздражения —1,32 г.

Данные исследований, проведенных в разные сроки после облу
чения подопытных поросят, показывают убывание общего белка и 
белковых фракций (альбумины и бетаглобулины). Для наглядности 
обратимся к цифрам. У подопытного поросенка № 8 кровь, взятая 
после облучения через 120 час., содержала общего белка на 0,52% 
меньше по сравнению с нормой. Убывание количества общего белка 
произошло за счет альбуминовой и бетаглобулиновой фракций. Сле
дующие данные подтверждают сказанное. Так, у поросенка № 4 в 
норме альфаглобулины составляли 2,18 г, а спустя 120 час. после об
лучения—1,82. Бетаглобулины до облучения составляли 0,89 г, после 
облучения—0,53.

Болевое раздражение после радиационного поражения, также 
как и у интактных животных, вызывает повышение уровня общего 
белка за счет альбуминовой и бетаглобулиновой фракций, однако 
степень повышения их ниже, чем при боли до облучения.

Следует указать также и на то. что нанесение болевого раздра
жения в сравнительно ранний период лучевого поражения (спустя 
6 час. после облучения) вызывает большее повышение уровня обще
го белка крови и вышеуказанных его фракций, чем болевое раздра
жение, нанесенное спустя 5 дней после облучения. Так, у поросенка 
№ 6 до облучения болевое раздражение вызывало повышение обще
го белка в сыворотке крови на 0,45%, болевое раздражение, спустя 
6 час. после облучения, —всего на 0,34, болевое раздражение, спустя 
5 дней после облучения, вызывало повышение общего белка только 
на 0,21.

Такую закономерность мы наблюдали почти во всех наших опы
тах, проведенных на 10 поросятах. Таблица содержит данные, под
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тверждающие сказанное (данные приводятся выборочно). Как видно из 
приводимого фактического материала, при лучевом поражении наблю
даются определенные изменения в белковом составе крови поросят.

Таблица

Содержание общего белка и белковых фракций в крови поросят при лучевом 
поражении и при болевом раздражении на фоне лучевого поражения

' ։ , *« 1,0/, I } о 1 1 , * 1^10 1 , V»/,I I I I I I ।

№
 жи

во
тн

ых
 1

Исследуемые ингре
диенты

До облу
чения

После о б л у ч е н и я
черед 6 ч. через 24 ч. 1 через 5 дней

до
 бо

ли

1 
по

сл
е I 

бо
ли

до
 бо

ли оЧ X о Ч О С* С ХО до
 бо

ли

по
сл

е 
бо

ли

до
 бо

ли

по
сл

е 
бо

ли

1 Общий белок в °/0 5,83 6,42 5,83 6,18 5,07 6,06 5,12 5,16
Альбумины в °/0 33,10 41,10 39,64 36,80 31,0 26.30 32,25 31,24

. в г. . . 1,93 2,63 2,33 2,28 1,58 1,72 1,65 1,62
глобулины В °/о 7,10 7,20 4,26 — 4,0 6,10 4.45 5,97

„ в г. . . 0,42 0,46 0,24 — 0,20 0,34 0 22 0,30
а2 глобулины в % 26,60 16,4 18,88 12,40 18,0 25,2 23.44 19,24

„ в г. . . 1,56 1,06 1,10 0,96 0,91 1,51 1 20 0,99
р глобулины В °/п 11,40 7,2 и.о 10,0 20.0 19.1 20,2 20,32

. в г. . . 0,64 0,46 0,64 0.61 1,02 1,13 1 05 1,06
7 глобулины в % 21,8 21,8 26,22 40,8 27.01 23,1 19,68 23,23

» в г. . . 1,28 1,81 1,53 2,43 1,36 1,36 ։ .0 1,19

4 Общ. белок в °/0 7,0 6,42 6,42 5,83 6,70 6,01 6,18 6.12
Альбумины в п/0 33,52 29,68 25,4 25,85 32.0 36,4 45,0 43.4

, в г. . . 2,34 1,90 1,63 1,51 2,14 2,18 2,78 2.66
Я] глобулины в °/0 5,14 5,46 10,2 7,11 7,0 4,4 4,0 3.6

» в г. . . 0,35 0,36 0,65 0,41 0.46 0,26 0.24 0,12
а2 глобулины В °/0 17,82 17,12 18,6 18,8 16,0 15.2 16,0 20

. в г. . . 1,24 1,19 1,19 1,09 1 ,07 0,92 0,98 1,23
р глобулины в °/0 19,21 15,6+ 14,8 16,46 20,0 24,6 20,0 18,8

. в г. . . 1,35 1,0 0,96 0 96 1,35 1,48 1,24 1,16
7 глобулины в % 24,31 32,1 31.0 31,78 25,0 19,4 15,0 15,2

. В г. . . 1,72 2,07 1,99 1,85 1,68 1.17 0,94 0.95

6 Общ. белок в % 7,59 8,04 7,40 7,74 7,22 7.40 7,0 7,16
Альбумины в °/0 34,20 40,3 25,3 27, Ь 27,2 28,5 24,4 28,5

. в г. . . 2,59 3,23 1,87 2,12 1,96 2,12 1.70 2,04
глобулины В °/о 6,2 6.1 7,5 6 1 5,0 4,2 5,6 4.1

и в г. . . 0 48 0.49 0,55 0,46 0.36 0.32 0,33 0,29
а2 глобулины В п/о 25,30 18,3 31 .4 24 4 30.4 26,8 32.3 28,0

„ В г. . . 1 ,92 1.46 2,33 1 ,95 2 19 2.0 9 27 2 0
р глобулины в °/0 10,0 17,1 8,3 12,3 Ю.2 15.2 9 4 16,4

. в г. . . 0,76 1,32 0 (2 0,04 0.73 1,0'1 0,66 1 18
7 глобулины в °/0 24,3 18,2 27.5 29,6 27,2 25,3 28.3 23.0

» иг. . . 1,84 1.47 2,03 2.28 1.97 1.87 1,98 1,63

8 Общ. белок в °/0 6,70 7.0 6.53 6,70 6,12 6,24 6,18
Альбумины в °/0 32,76 32.66 24,53 30.1 30,42 32,23 29,47 —

» В г. . , 2,18 2.28 1 60 2,01 1,86 2,01 1.82
глобулины В °/о 5,44 4,74 6.98 5.2 4.0 5.0 2,10 —

, в г. . . 0,36 0,32 0,44 0 33 0,25 0.31 0.12
а2 глобулины в °/0 2 >,43 22.92 28 52 23.3 32,63 25,8 32,0 —

„ в г. . . 1,72 1,61 I ,87 1 .55 1 ,99 1 ,61 2 02 —
Р глобулины В °/о 12,71 19,44 11,45 15,2 9,12 14,2 8,42 —

. в г . . 0.84 1,37 0,75 1 .0 0.54 0,88 0,53 —
7 глобулины в °/0 23,63 20.24 28,52 27,2 23,83 22,8 27,38 —

> в г. . . 1,60 1 ,42 1,87 1,81 1,42 1,43 1,69 —
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В литературе мы не нашли данных по изучаемому нами вопро
су, касающихся сельскохозяйственных животных. Имеющиеся данные 
относятся большей частью к лабораторным животным и нередко со
держат противоречивые указании. Это, по-видимому, связано с тем, 
что авторы работали с различными видами животных, с различными 
видами излучений и в различных дозах.

Так, например, по данным Mflntz, Barron, Prosseri [6], у собак, 
облученных рентгеновскими лучами, заметных изменений в белковом 
составе крови не отмечалось.

Sonigar, облучая собак большими дозами нейтронов, установил 
значительные изменения в белковом составе их крови.

Целый ряд зарубежны^ авторов считает, что изменения в белко
вых фракциях сыворотки крови животных наступают лишь в пред
смертный период. Однако данные исследований советских авторов 
(Балабуха, Иванов, Могильницкий, Киселев и др.) показали, что из
менения в белковом составе крови возникают относительно рано и 
прогрессируют по мере ухудшения состояния животного.

Mflntz и Barron и др. при облучении кроликов дозой 1250 р. в 
течение первых 2 — 4 ч. не обнаруживали заметных изменений в 
белковом составе крови, ио через 24 ч. в соотношении белков плаз
мы можно было наблюдать характерные изменения, выражающиеся в 
падении содержания альбуминов, возрастании фракций и глобулинов, 
а в дальнейшем у выживших животных наблюдалась нормализация 
фракционного состава белков плазмы. По данным этих же же авто
ров, у собак при острой форме лучевой болезни наблюдаются в основ
ном аналогичные изменения.

Таким образом, данные наших исследований находят подтверж
дение в работах вышеуказанных авторов и позволяют считать уста
новленным, что при лучевой болезни изменения в содержании общего 
белка, а также белковых фракций сыворотки крови возникают в ранние 
стадии ее развития. Кроме того, как в опытах, поставленных этими 
авторами на кроликах и собаках, так и в наших исследованиях на по
росятах наблюдалась прогрессирующая гипоальбуминемия. В наших 
опытах наряду с убыванием альбуминов имело место и уменьшение 
бетаглобулинов, тогда как по наблюдениям вышеуказанных авторов, 
у собак, облученных летальными дозами, отмечалось увеличение бе- 
татлобулнновой фракции.

Для объяснения механизма сдвигов, происходящих в белко
вом составе крови при лучевом поражении, и в первую очередь для 
объяснения гипоальбуминемии как наиболее общего явления для 
всех подопытных животных, следует привести прежде всего точку 
зрения ряда авторов, .считающих ее последствием замедленного по
ступления альбуминов в кровь из печени, в которой, как известно, 
осуществляется синтез сывороточных белков. Одновременно высказы
вается предположение о выходе альбуминов из крови в связи с по
вышенной проницаемостью стенок кровеносных сосудов. Если стать 
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на эту точку зрения, то следует допустить выход альбуминов в тка
ни, так как альбуминурия не является характерной для лучевой бо
лезни.

С нашей точки зрения, обеднение крови альбуминами и бета- 
глобулина является следствием подавления как процессов, происхо
дящих в пищеварительном тракте, что имеет своим следствием не
достаточное усвоение принятой пищи, так и процессов, связанных с 
образованием отдельных фракций белка.

Как это видно из приведенной нами схемы опытов, наши иссле
дования охватывают самые ранние сроки радиационного поражения 
(через 6 час., 24 час. ) и время почти полного развития признаков 
лучевой болезни (5 дней).

Полученные нами сдвиги в отношении общего белка и белковых 
фракций, на наш взгляд, есть следствие тех процессов, которые свя
заны с радиационным поражением, ибо, как известно, лучевая болезнь 
в более поздние стадии осложняется рядом сопутствующих инфек
ций. Поэтому данные, полученные в отношении динамики общего 
белка и белковых фракций в этот период, могут быть отнесены за 
счет нарастания концентрации антитоксических глобулинов крови как 
естественной защитной реакции организма на появление бактериаль
ных токсинов, а также токсических продуктов тканевого распада.

Нам не удалось получить развернутую картину динамики обще
го белка и белковых фракций, так как тяжелое состояние подопыт
ных поросят быстро нарастало, и дальнейшие наблюдения прекраща
лись в связи с их гибелью.

Проведенные нами исследования позволяют сделать следующие 
выводы:

1. Количество общего белка крови у поросят в норме колеблет
ся от 5,83 до 7,59%.

Белковые фракции в процентах от общего белка составляют:

альбумины — 
альфаглобулины — 
бетаглобулины 
гаммаглобулины

от 32,76 до 34,20
от 22,96 до 33,70
от 10,0 до 19,21
от 21,8 до 24,3 °/(

2. Электрокожное болевое раздражение у интактных поросят, 
как правило, вызывает повышение общего белка сыворотки крови, 
происходящее за счет альбуминов и бетаглобулинов.

3. При лучевой болезни изменения в содержании общего белка 
и белковых фракций сыворотки крови возникают в ранние стадии 
лучевого поражения.

4. Уровень общего белка сыворотки крови поросят после облу
чения падает главным образом за счет альбуминов и бетаглобулинов.

5. Болевое раздражение, наносимое животным после радиацион
ного поражения, вызывает повышение уровня общего белка сыво
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ротки крови, однако степень повышения в этих случаях ниже, чем 
при боли у интактных животных.

6. Болевое раздражение, наносимое в ранние сроки после облу
чения, вызывает сравнительно большее повышение уровня общего 
белка сыворотки крови, чем болевое раздражение, наносимое в более 
поздние сроки после облучения.

7. Реакция на болевое раздражение при лучевом поражении, по 
сравнению с таковой, у интактных животных качественно не извра
щается; наблюдающаяся количественная разница стоит в связи с об
щим понижением синтетических и ферментативных процессов.

Кафедра пат. физиологии и пат. анатомии Поступило 20 VI 1958 г.
Ереванского зооветеринарного института

1Г. II. ԳՐՒԳՈՐ8ԱՆ. Ա. II. ԲՐՈհԹՅԱՆ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑԻ ԵՎ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑԱՅԻՆ ՖՐԱԿՑԻԱՆԵՐԻ

ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ԽՈԶԵՐԻ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

II. մ փ ո փ ո ւ մ

Տվյալ հե տաւլո տու թլան խնդիրն է պա րղա րանե լ իոնիդացնսդ աուլի ա֊ 
ցիալի ադդեցու ի}Լան րնուԼիԺ ը ընդհանուր սպիտակուցի և սպիտակտ ցա քին 
ֆրակցիաների ւլինամ իկա լում խո դերի արլան մեջ։

Նման հետա զո ա ո ւի} լուննե րը կարևոր են ամենից առաջ նրա համար, 
որ զանազան տեսակի ճառաւլա լի} ոււաե ր ի լա/ն օդտադործումր խաղաղ նպա֊ 
աակներով կարո էլ է կաաարվել միտքն ա/ն փուիո խուի} լուննե րի պարզարան֊ 
ման հիման վրա, ո րոնբ կենդանական օրդանիդմում ւոեւլի են ունենում իո~ 
նիզացնող ոադիացիա լի ազդեցու իժ լան տակ:

Մեր հևաադո ւո ուիժլունները կատարվել են ] ՜1 խոճկո րնե ր ի վրա: ճառա֊ 
զավթումը կատարվել է Սաաբիլոլտ ապարատով:

Ընդհանուր սպիտակուցը որոշվել է ռե (իրակւոոմ ետրիկ մեքժոդով: Սպի֊ 
ւոակւււ դալին ֆրակցիաները որոշվհլ են էլէկա րո ֆ ո րե տ իկ մ ե իժ ուլով:

Մեր աշխատանքից բխող հիմնական ե դրակացուի}լո ւններր հետև/ալ
ներն են.

7. Ընդհանուր սպիտակուցի և ս պ ի սւ ակո ւցա լին ֆ ր ա կցի ւււնե ր ի պարոլ֊ 
նակուիժ/ան ւիուիոիւու իժլո ւններն արլան մեջ առաջանում են ճա ռա դա լի} ա լին 
ւխասման սկզբնական ստադիաԼում:

2. յ^առւսդալիժալին հիվանդուիժրսն ժ ու մ տնակ արլան ընդհանուր սպիտա֊ 
կուցի մ ակարդակն ընկնում է դ լխ ա վո ր ա պ ե ս ի հաշիվ ա լրում իննե ր ի և բետա֊ 
դլորուլիննե րի:

3. ճաոսւդալ[ժու մից հետո սկւլրնակսւն ստադիալում հտռցւ1ած ցաւէալին 
դրդիոնե ր ը աո ա գա ցնո ւմ են արլան ընդհանուր ս պի ւո ակուդ ի մ ակտ րւլւսկի հա֊ 
մեմատւսբար ուժեղ բարձրացում, .բուն ցաւիււԼին ալն զրգիռը, որ հւսոցվել Լ 
ճառաւլալի}ման աւէելի ուշ սաաւլիալոււք:
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1'. Т. АДУНЦ

ВЛИЯНИЕ р-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ГЛИКОГЕННУЮ ФУНКЦИЮ 
ПЕЧЕНИ

За последнее десятилетие внимание биологов и медиков привле
кает изучение действия ионизирующего излучения на организм. По 
этому вопросу имеются работы [1, 2], которые в основном велись в 
двух направлениях: с одной стороны исследовалось действие ионизи
рующего излучения на целый организм и его отдельные органы, а с 
другой—на изолированные органы |3]. В этих опытах было обнару
жено, что под действием ионизирующего излучения белковые раство
ры изменяют свою вязкость |4|, в них появляются свободные амино
кислоты. При увеличении дозы ионизирующего излучения происхо
дит денетурация белка, распад нуклеопротеидов, быстрое окисление 
растворов цитрохрома С. Ионизирующее излучение также оказывает 
влияние на активность ферментов и, зачастую, приводит их к инакти
вации. Одновременно выяснилось, что под влиянием одних и тех же 
доз ионизирующего излучения развиваются различные изменения в 
целом организме и изолированном органе. В изолированных органах 
эти изменения проявляются значительно ярче, чем в целом организме 
[5]. По-видимому, можно считать, что постоянно обновляющиеся бел
ки целого организма играют определенную защитную роль. В усло
виях этих опытов применялись дозы ионизирующего излучения в пре
делах от 2 до 10 тысяч рентген и даже больше.

Необходимо подчеркнуть, что живой организм даже в условиях 
эксперимента редко получает от 2 до 10 тысяч рентген. Однако мало 
работ, посвященных изучению влияния малых доз ионизирующего из
лучения на организм [8—9]. Эта проблема является важной, так как 
в настоящее время метод меченых атомов нашел широкое применение 
в биологии и медицине. При исследованиях с помощью этого метода 
источником энергии могут служить а, 8 и 7 —частицы. Однако часто 
не учитывается вредное влияние таких индикаторных доз меченых 
атомов.

В связи с тем, что излучение механизма различных биохимиче
ских процессов проводилось и проводится с помощью меченых 
атомов, перед нами стала задача изучить влияние этих агентов 
на обмен веществ. Главным образом, нас интересовало влияние р-из- 
лучения на организм. Целью настоящей работы было изучение влия
ния ^-излучения на гликогенную функцию печени. Источником р-из- 
лучения служил Па2НРзгО4.
Известия XII, № 4—4
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Методика. Подопытными животными служили кролики, разде
ленные на контрольные и опытные группы. Условия содержания их 
были тождественны: эксперименты ставились на кроликах разного 
возраста веса и пола. 1

У контрольных кроликов определялось количество гликогена в 
целой печени и в отдельных частях ее долей. Определялось также 
содержание глюкозы в крови. Опытным кроликам вводился подкожно 
радиоактивный фосфор в количестве от 20 до 30 р.с на 1 кг живого 
веса. После инъекции брались пробы на содержание гликогена в пе
чени и глюкозы в крови через один, два, четыре, шесть, двенадцать 
часов. Остальные опытные кролики забивались декантированием че
рез 24 и 48 час. п брались пробы на содержание гликогена и глю
козы.

Параллельно в тех же сроках определялось количество радиоак
тивного фосфора в различных частях печени. Радиоактивный фосфор 
определялся при помощи установки типа „Б“. Гликоген определялся 
по методу Гуда-Кремера и Сомоджи [6] с некоторыми изменениями. 
Коротко метод сводился к следующему.

В широкие пробирки наливается по 4 мл ЗО°/о КОН, куда добав
ляется по 2 тщательно отвешенной печени. Параллельные пробы по
мещаются в кипящую водяную баню на 20—30 мин. до получения 
гомогенной массы. После охлаждения в пробирки добавляется по 
16 мл 95°/0 этилового спирта; содержимое перемешивается и пробирки 
вновь помещаются в кипящую водяную баню.

После кипения в течение 30 мин. пробы охлаждаются до ком
натной температуры и затем центрифугируются в течение 20 мин. при 
2500 об/мин. Центрифугат сливается, осадок помещается в кипящую 
водяную баню с целью удаления остатков спирта. Затем к осадку 
приливается 12 мл 0,6 К ИС1; пробирки снабжаются обратным холо
дильником и проводится гидролиз в течение 2,5 час. на кипящей во
дяной бане. При увеличении давчения время гидролиза можно соот
ветственно сократить. После гидролиза пробы нейтрализуются 10°/։ 
ЫаОН. Индикатором служит фенолфталеин. В 6 мл нейтрализованного 
прозрачного раствора определяется количество редуцирующих веществ 
по методу Сомоджи [7].

Пробы на определение гликогена и фосфора брались как из це
лой печени (средняя проба), так и из ее отдельных участков—в пре
делах одной и топ же доли из краевой части, середины и основания 
(воротная часть).

Полученные результаты. Исследованиями установлено, что у 
контрольной группы взрослых кроликов содержание гликогена в пе
чени колеблется от 3,5 до 5 г°/0. У кроликов в возрасте 2—3 месяцев 
содержание гликогена составляет 2—3,5 г °/0.

Обнаружено, что в пределах одной и той же доли печени гли
коген распределяется неравномерно. Больше всего гликоген накапли
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вается в краевых частях доли и меньше в ее центральной части 
(табл. 1).

Таблица 1
Распределение гликогена в разных частях печени (г %,)

№ 
кролика

Край 
печен։։

Средняя 
часть печени

Основа 
печени

Верхний и нижний 
слой печени

1 4,43 3,34 4,21 4,32
2 5,05 4,20 4,50 4,81
3 4,50 3,81 4,00 4,10
4 3.56 3,37 3,24 3,35

Среднее 4,38 3-.69 3,98 4,14

Что касается действия, оказываемого введением радиоактивного 
фосфора, то было установлено, что в дозах от 20—30 р-с на 1 кг 
веса он оказывает сильное воздействие на содержание гликогена в 
печени и сам распределяется неодинаково в различных ее частях. 
Так, например, в краевых частях доли количество радиоактивного 
фосфора составляло в среднем 3180 имнульс/мип. и у основания- 
2532 имп/мин. на 1 г печени. Количество гликогена в печени опытных 
кроликов уменьшалось в 5—20 раз, а в отдельных случаях —в 20—50 
раз по сравнению с контрольными после введения Р32. Указанные из
менения наблюдались во всех частях печеночной доли (табл. 2).

Таблица 2
Количество гликогена после инъекции радиоактивного фосфора (г °/0)

№ 
кролика

Край 
печени

Средняя 
часть печени

Основа 
печени

Верхний и нижний 
слой печени

5 1,72 1,50 1,46 1,50
6 0,25 0,14 0,20 0,21
7 0,16 0,12 0,13 0,14
8 0,83 0,30 0,35 0,39
9 1,21 0,93 0,11 1,00

10 0,13 0,10 0,11 0,11
11 0,97 0,51 0,51 0,56

Среднее 0,75 0,51 0,55 0,55

Как видно из таблицы, содержание гликогена в печени резко 
падает под влиянием введенного радиоактивного фосфора, вплоть до 
О,1°/о. Наиболее резкое понижение содержания гликогена в печени 
наблюдалось на 24 час. после введения Р32, а к 48 час. отмечалась 
тенденция к повышению количества гликогена и приближению его к 
норме.

Учитывая тот факт, что при подкожном введении радиоактивно
го фосфора снижается содержание гликогена в печени, можно было 
бы ожидать повышение содержания глюкозы в крови. Однако постав
ленные опыты по определению количества глюкозы в крови до и 
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после введения Р32 (спустя 1,24, 6,12, 24 и 48 час.) показали отсут
ствие существенных изменений.

Для выяснения влияния введенного фосфора (нерадиоактивного) 
на гликогенную функцию печени, подкожно вводилось то же коли
чество фосфора (от 2 до 8 мг) в виде раствора Ы։НРО.։. Оказалось, 
что такое ничтожное количество фосфора не оказывает никакого 
влияния на гликогенную функцию печени. Следовательно, действие 
радиоактивного фосфора на содержание гликогена в печени обуслов
ливается его бета-излучением. Содержание гликогена, резко пони
женное после введения радиоактивного фосфора, не доходит до нуля. 
По-видимому, оставшийся гликоген является структурно связанным. 
Можно предположить, что уменьшение гликогена обусловливается 
действием радиации радиоактивного фосфора ,а также переходом Р32 в 
Б32. Стало быть, на организм оказывает влияние не только ^-излучение 
радиоактивного фосфора, но и переход его в серу, что является из
менением в структуре клетки.

На основании проведенных исследований мы задались целью 
блокировать действие бета-излучений на гликогенную функцию пе
чени. Поэтому инъекции радиоактивного фосфора сочетались одно
временным подкожным введением инсулина из расчета 3 ед. на 1 кг 
веса кролика. Оказалось, что при одновременном воздействии инсули
на и Р32 содержание гликогена в печени уменьшается менее резко 
(в 3—7 раза), чем при действии одного радиоактивного фосфора.

Если при действии одного лишь Р32 содержание гликогена коле
балось от 0,517 до 0,755 г°/0, то при совместном действии Р82 и ин
сулина это колебание было в пределах 1,11—2,26 г°/0.

Выводы
1. В печени взрослых кроликов гликоген и фосфор накапливают

ся примерно вдвое больше, чем у молодых кроликов.
2. Распределение количества гликогена и фосфора неодинаково 

в различных областях печеночных долей. Наибольшее накопление ко
личества гликогена и фосфора наблюдается в частях, отдаленных от 
ворог печени, затем в области, прилежащей к воротам, и, наконец, в 
промежуточных част ях.

3. Наиболее резкое понижение (примерно в 20—50 раз по срав
нению с контрольными данными) отмечается через сутки после вве
дения Рз։. К 48 ч. количество его постепенно повышается с тен
денцией приближения к норме.

4. Понижение содержания гликогена в печени не сопровождается 
повышением уровня глюкозы в крови.

5. При одновременном введении радиоактивного фосфора и ин
сулина отмечается относительно меньшее понижение гликогена в пе
чени, чем при введении одного только радиоактивного фосфора. 
Сектор биохимии Академии наук

АрмССР Поступило 12 VIII 1958 г.
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*1-. Թ, ԱԴնհՆՑ^ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈԻԹՅՈԻՆԸ ԼՅԱՐԴԻ ԳԼԻԿՈԳԵՆԱՅԻՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ՎՐԱԱ մ փ ո փ ո լ մ
(1'աւքանակակից բիոլոգիական զի տ ութ լան մեջ, ն լութ ա։իո խանակո ւթ ըսն 

հանզռւցալին հարգերի լուծման համար, խոշոր ն շան ակու թ լուն ունի ռադիո՝' 
ակտիվ իզոտոպների կիրառումը։

Չնալած ռադիո ակտիվ իզոտոպների լա լն կիրառումր բիո լոզիս։ լում ար
դեն տվել է իր դրական արդյունքները, ա լնո։ ա մ են ա լն ի վ Նա օրզանիղժ ի '//*'" 
թողնում I, մի չարք բա գա ո ական հետևանքներ։ // րքանո վ որ, ալ։։ կամ ալն 
էլեմենտի ռադի ո ակտ ի վութ լռւն ր պա լմ անավո րված է ճառադալթման ընթաց֊ 
քամ ան ջա տ վո ղ հա մ ա պա տ ա ։։ խ ան լի ց քա վ։։ րվա ծ մ ա սն ի կո վ կաժ մ աոնիկնե- 
(՚ով> որոնք օժտված են որոշակի էներգիա լով ու լի ցքավո րվա ծու թ լամբ , կա
րող են իրենց շրջապատող միջավայրը (գաւլալին և հեղուկ ֆազա) ենթարկել 
իոնիցս։ցիա լի։ Եթե նման իոնիզացիան տեգի է ունենում օրգանիզմում, ապա 
հասկանալի է, որ կարող £րՆ առաջ բերել ինչպես ակտիվ ո ա դիկտ լնե ր (ըն
դունակ նոր մ իա գու թ լուննե ր ի առաջացման^, ալնպե ս Էլ կա ոտ։ գվա ծ քա լին 
սպիտակուցի մոլեկուլի ան ցանկա լի ճեղքում և օրգանիզմ ի համար տոքսիկ 
նյութեր առաջացնում։

Սանի որ ռադիոակտիվ նլութերն ազդում են ն լու թ ա։իո խան ակութ լան 
բոլոր ։։ իս աե till ե ր ի վրա, ուստի մենք ս ահմ անա վ։ ակվե գ ին ք միալն ածխաջը֊ 
բա տներ ի փոխանակության օղակնե րի գ մեկի, ալն է' լլարդի դլիկոգենա լին 
ֆունկցիա լի ուս ու Hi։ ասիրութ լա մ բ:

11 ւս nLtfil ա ։ւ ի ր ութ լուն ի գ պարզվել է, որ ղլիկոդենը և ֆոսֆորը հասուն ու 
երիտասարդ ճագարների մոտ նուլն քանակութ լամ բ չեն կուտակվում։ թասուն 
Հապարների լլարդում ալդ նլութերը երկու անդամ ավելի շատ են կուտակվում, 
քան երիտասարդների մոտ: ճագարների լ/արդի տարբեր մասեր տարբեր չա
փով են կուտակում գլի կողեն ու ֆոսֆոր։ Մեծ քանակո։ թ լա մ բ գլիկոդեն ու 
ֆոօֆւոր է սլա բունակում Աս՚ (’ll1 ծալրալին մասը, ապա' հիմ քա լին մասը, 
իսկ միզին մասը պարունակում է ամենաքիչ քանակությունը։

Il'iuդիոակտիվ ֆոսֆոր նե բա րկե լաց 24 ժաժ հետո նկա։ովում է զլիկո- 
դենի խիսս։ իջեցում, կոնտրոլ փորձերի հետ համեմ ատած , մո ա ա վո ր ա պ և ս 
20 — 50 անգամ։ ^'լիկոդենի աստիճանաբար բարձրագուժ' նկատվաժ է 4Տ ժա
մից հետո։

Զնա լած լլա բդում խիստ իջնում է դլիկոդենի քանակը, ա լնուաժ են ա լն ի վ 
ար լան մեջ գլլուկո զա լի քանակի բարձրացում չի նկա տվում։

ճազարնեբին միաժամանակ ռադիոակտիվ ւիոսֆւո ր ե ինսուլին ներա ր֊ 
կելուց հետո նկատվում է դլիկոդենի քանակի համեմատաբար ք>իչ իջեցում', 
քան ալն ժ ամ անակ, երբ միայն ներարկվում է ռադիոակտիվ ֆոսֆոր, առանց 
ինսուլինի։
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В. М. АВАКЯН

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ В РАННИХ СТАДИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ

У МОЛОДЫХ ЛИЦ

За последние 7 лет под нашим наблюдением находились 153 
больных гипертонической болезнью. По профессиональному признаку 
больных, занимающихся умственным трудом, было 89 человек, физи
ческим трудом — 40 и прочих—24.

По классификации А. Л. Мясникова, принятой в Институте те
рапии АМН СССР, больные распределялись следующим образом:

Наименование стадии

Количество наблюдаемых больных по стадиям

в в
оз

ра
ст

е 
до

 40
 ле

т из них

в во
зр

ас
те

 
40

 ле
т 

и вы
ш

е из них

стацио
нарно

амбула
торно

стацио
нарно

амбула
торно

1 А.................................. 30 13 17 _ __ _
Б.................................. 51 33 18 2 — 2

ПА.................................. 23 17 6 14 12 2
НБ ....... . 4 2 2 14 14 —

ША.................................. — — — 10 10 —
1ПБ.................................. — — — 5 5 —

Итого ....•• 108 65 43 45 41 4

В ранних стадиях заболевания, к которым мы причисляем ста
дии 1А, 1Б, ПА, людей молодого возраста нами наблюдалось всего 
104 человека, в возрасте от 40 лет и выше—16 человек.

Все больные, подвергнутые обследованию и изучению в усло
виях стационара, после выписки из клиники, также, как и амбула
торные больные, обязательно наблюдались 'нами длительное время: 
от нескольких месяцев (в единичных случаях) до нескольких лет (в 
большинстве случаев).

Детальное ознакомление с некоторыми анамнестическими дан
ными дало нам возможность выявить факторы, играющие основную 
роль в этиологии и патогенезе заболеваний наших больных.

У больных гипертонической болезнью в ранних стадиях заболе
вания, в молодом возрасте, в патогенезе болезни основная роль при
надлежит факторам внешней среды. Нарушения психической сферы — 
психические травмы, отрицательные эмоции, психическое перенапря-
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жение также часты, как и в более поздних стадиях заболевания и в 
старшем .возрасте. Интоксикации алкоголем или никотином встречают
ся в обеих группах настолько редко, что делать какие-либо выводы 
о их значении в патогенезе гипертонической болезни не представ
ляется возможным. Не так уже редко в ранних стадиях в анамнезе 
больных отмечаются закрытые травмы черепа—11 случаев. Отсут
ствие причин для возникновения болезни именно в молодом возрасте 
выявлено у 23 больных. Если считать, что из них 13 были в 
стадии 1А, из коих предположительно только четвертая часть стано
вится в последующем гипертониками, то и в этом случае у 14% на
ших больных в анамнезе не было никаких причин для заболевания. 
Кроме того, 7% больных никаких жалоб не предъявляли. Последнее 
абсолютно не наблюдалось у больных в поздних 'стадиях заболевания.

Характер жалоб у больных в ранних стадиях заболевания пре
имущественно был свойственен невротическому состоянию. Это отме
чалось и многими авторами.

У больных в ранних стадиях заболевания в молодом возрасте из 
жалоб, в основном свойственных невротическому состоянию, самой 
частой была жалоба на головную боль, что у наших больных отме
чено в 83,6% случаев; затем по частоте в нисходящем порядке сле
дуют жалобы на раздражительность — у ^70,2%, головокружение — 
у 48%, плохой сон — у 43,2%, ослабление памяти — у 15,4% больных.

Из 16 больных в ранних стадиях болезни в возрасте 40 лет и 
выше головная боль отмечена у всех, за исключением одного боль
ного, головокружение—у 12, плохой сон, и раздражительность — у 7, 
шум в ушах — у 6 больных.

Из 29 больных в поздних стадиях заболевания в возрасче 40 лет 
и выше головная боль отмечена у 27, плохой сон—у 25, головокру
жение—у 20, шум в ушах—у 17, раздражительность—у 10 больных.

Сравнивая характер и частоту жалоб в ранних стадиях заболе
вания у молодого (I группа) и в поздних стадиях у лиц старшего 
возраста (II группа), мы можем констатировать:

1. а) почти одинаковую частоту жалоб на головную боль у обе
их групп больных;

б) жалобы на головную боль занимают первое место в обеих 
группах больных;

в) характер головных болей различный у больных разных групп. 
У больных 1 группы головные боли обычно носили регионарный ха
рактер, чаще всего в области висков, лба или затылка и в большин
стве случаев они бывали не очень сильными и продолжительными. 
Во второй группе боли в большинстве случаев были диффузного ха
рактера и редко регионарного. В этой группе особенно длительными 
оказывались боли в затылочной области.

2. Характер и последовательность жалоб по частоте в 1 и II груп
пах подтверждают положение о превалировании возбудительных про
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цессов у больных в ранних стадиях и выраженность тормозного про
цесса в поздних стадиях заболевания.

3. Явления невроза в ранних стадиях заболевания выражены поч
ти у всех больных, что не отмечается так наглядно в такой степе
ни и в такой частоте у больных в поздних стадиях заболевания.

Жалобы, относящиеся к явлениям со стороны сердца, представ
лены в таблице:

Стадии болезни 1А 1Б ПА И го1 о

о х О п
к х О х

Возраст

до
 40

40
 ле

т 
вы

ш
е о

.0
 ле

т 
вы

ш
е

до
 40

40
 ле

т 
вы

ш
е

до
 40

40
 ле

т 
вы

ш
е

Количество больных................. 30 — 51 2 23 14 104 16
Сердцебиение . . . • • . . 17 — 29 1 14 8 60 9
Боли в области сердца • • • 
Боли в области сердца, нрра-

6 8 2 7 5 21 7

дируюшие в руку . . • • 
Неприятные ощущения в об-

2 _ 1 — 3 X 6 1

ласти сердца 11 — } '5 — 2 3 18 3
Одышка ................................... 7 — И .— 4 1 22 1
Перебои сердца .......................... — — 1 1 2 2 3 3

Жалобы со стороны сердца были разнообразными, многочислен
ными и весьма частыми в обеих группах больных, с той лишь разни
цей, что в поздних стадиях болезни характер жалоб обычно указывал 
на более серьезный (скорее органический) характер поражения серд
ца, например, боли в области сердца, иррадирующие в руку, одыш
ка, перебои сердца. Жалобы в начальных стадиях заболевания носи
ли более легкий характер, например, неприятные ощущения в обла
сти сердца, сердцебиение, которые часто бывали непродолжительны
ми и скорее свойственны неврозу. При этом срели больных этой 
группы особенно частыми подобного характера жалобы были у лиц, 
находящихся в прегипертоническом состоянии (в стадии 1А), а также 
в стадии 1Б.

Боли в области сердца в возрасте до 40 лет в ранних стадиях 
отмечены у 27 больных, из коих у 6 иррадировали в руку; в возрасте 
от 40 лет и выше констатированы у 8 больных. Боли эти, хотя и не 
были сильными и длительными, обычно быстро проходили, но снова 
часто возникали и удручающе действовали па психику больных.

Преходящий характер болей, электрокардиографические и в не
которых случаях рентгенокимографические данные свидетельствовали 
о их функциональном происхождении; в части случаев имело место 
и нарушение коронарного кровообращения.

Жалобы, относящиеся к сердечно-сосудистой системе, с тя
жестью заболевания учащались. Так, если в ранних стадиях забола- 
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вания нередко встречаются больные, не предъявляющие никаких жа
лоб со стороны сердца, в поздних стадиях различные жалобы на
блюдаются у всех больных и с большей частотой.

Остальные жалобы — потливость, общая слабость и другие —поч
ти с одинаковой частотой встречаются как в ранних, так и в поздних 
стадиях болезни.

Исключение составляет жалоба на понижение трудоспособности, 
которая в ранних стадиях заболевания у лиц молодого возраста на
блюдается примерно у половины больных (у 52,9°/0), а в поздних ста
диях заболевания в старших возрастах чаще (у 25 из 29 больных).

Физико-акустические данные со стороны сердца

/. Границы сердца. Данные физикальных исследований сердца 
при гипертонической болезни наиболее подробно освещены Г. Ф. Лан
гом (1950) и А. Л. Мясниковым (1954). Наши данные представлены в 
таблице.

Стадии болезни 1 А I Б II А Итого

ле
т

X ле
т X ле
т

X ле
т X

Возраст о о о о о й) о г> о
Ч 3 ч а хг ч а 'Тг * а

о о 2 о о 3 о о о 3
тг К тГ 33 ֊г И ТГ СЗ

Количество больных ..•••• 30 — 51 2 23 14 104 16

нормальны . • • 14 — 15 — 1 30 —
увеличение левой

Границы границы .... 16 — 36 2 22 14 74 16
сердца увеличение правой

границы .... — — — 1 — 4 — 5
увеличение верх-

ней границы • • — — — 1 — 4 — 5

Тоны сердца нормальны • ■ • 16 — 17 — 4 1 37 1
на верху- усилены • • . . • 9 — 25 1 9 3 43 4
шке глухие ..... 5 — 9 1 10 10 24 11

акцепт 11 тона на
Акцентуа- аорте................. 20 — 43 2 22 12 85 14
ция тонов акцепт 11 тона на 

легочной арте-
ри и.................... 1 — 3 — 3 1 7 1

систолический
Наличие шум на верхуш-

шумов ке ...... — — 4 — 4 — 8 —•
дистолический 

шум на верхуш-
ке ..... • — — 2 — 2 — 4 —

Увеличение границ тупости со֊
судистого пучка • • • ... — — •— 2 — 4 — 6

До сих пор нет единого мнения о физико-акустических измене
ниях сердца при гипертонической болезни.
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По нашим данным, в ранних стадиях заболевания в молодом 
возрасте левая граница сердца оказалась нормальной менее, чем у 
трети больных, и более чем у двух третей (71,1°/0) больных она ока
залась увеличенной. В возрасте от 40 лет и старше у всех 16 боль
ных левая граница сердца оказалась увеличенной, в том числе у 5 из 
них отмечено тотальное увеличение границ. Увеличение правой гра
ницы, выявленное перкуссионным методом, оказалось у 4 больных во 
ПА стадии и у 1 больного в стадии 1Б.

При рентгенологическом исследовании (рентгеноскопии и частич
но рентгенокимографии) больных молодого возраста в ранних ста
диях выявлено увеличение границ сердца почти в таком же процен
те, как и перкуссионным методом.

Увеличение границ тупости сосудистого пучка найдено несколько 
больше, чем у половины (у 18) всех больных старших возрастов в позд
них стадиях болезни. В ранних же стадиях заболевания у лиц моло
дого возраста увеличение границ тупости сосудистого пучка не было 
обнаружено.

Таким образом, уже в ранних стадиях гипертонической болезни 
тщательно произведенной перкуссией у значительного большинства 
больных обнаруживается увеличение левой границы сердца, что 
подтверждается также последующим рентгенологическим исследова
нием. Увеличение левой границы бывает небольшим —в пределах 1 см 
и исключительно редко 1,5 см—и является следствием гипертрофии 
левого желудочка, работающего длительное время (месяцы и годы) 
усиленно из-за повышенного артериального давления в большом кру
ге кровообращения. В поздних стадиях заболевания увеличение ле
вой границы сердца отмечается у всех больных, верхней и правой 
границ у многих.

2. Изменения тонов сердца. До настоящего времени следует 
считать дискуссионным вопрос об изменениях тонов сердца, особенно 
у больных молодого возраста в ранних стадиях гипертонической бо
лезни. Г. Ф. Ланг в своей монографии „Гипертоническая болезнь1* от
мечает, что 1 тон над верхушкой, как правило, не усилен, скорее ос
лаблен и нередко немного удлинен. Подобную же интерпретацию о 
1 тоне дают многие исследователи в своих работах, причем она от
носится вообще к больным гипертонической болезнью без подразде
ления на стадии и без указания на возраст больных. Некоторые фак
торы — возраст, перенесенные в прошлом заболевания, состояние 
миокарда сердца, сосочковых мышц, клапанов сердца, а также тол
щина наружных покровов могут влиять и изменять акустические фе
номены сердца, что необходимо учитывать при его выслушивании.

По нашим данным, у лиц молодого возраста в ранних стадиях 
заболевания I тон на верхушке сердца оказался нормальным у 35,5% 
больных, глухим — у 23% и усиленным —у 41,3% больных, а из 16 боль
ных возраста 40 лет и выше в тех же стадиях болезни только у 4 
I тон оказался усиленным, у И был глухим и у одного нормальным.
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В ноздних стадиях болезни из 4 лиц молодого возраста у трех 1 тон 
был усилен и только у одного глухой, в возрасте же 40 лет и стар
ше из 29 больных у 17 I тон над верхушкой сердца был глухой, у 
7—нормальный и только у 5—усиленный.

Таким образом, мнение Г. Ф. Ланга и многих исследователей об 
ослаблении I тона над верхушкой сердца правильно (за неко
торым исключением) лишь для больных гипертонической болезнью 
старших возрастов в поздних стадиях заболевания. У больных моло
дого возраста в ранних стадиях заболевания, в особенности в стадиях 
1А и 1Б, мы чаще наблюдаем не ослабление, а усиление I тона на 
верхушке. В усилении I тона на верхушке очевидно участвуют оба 
компонента — мышечный (левого желудочка) и. клапанный. Обычно 
оно наблюдается у лиц молодого возраста с повышенным артериаль
ным давлением, но без выраженных дистрофических изменений сер
дечной мышцы, отсутствием эмфиземы легких, а также значительного 
ожирения — утолщения наружных покровов, затрудняющих или ухуд
шающих проводимость звуковых феноменов сердца. Такое же уси
ление 1 тона на верхушке сердца нередко наблюдается в начальных 
фазах развития атеросклеротического кардиосклероза у лиц пожилого 
и старческого возраста, заболевших гипертонической болезнью, а в 
ряде случаев даже без гипертонии. Описанное весьма убедительно, 
когда прослушивается фонограмма звуковых феноменов сердца у 
различных больных разного возраста.

Кроме фонограмм нами произведена также запись тонов сердца 
мингографом у 10 больных молодого возраста гипертонической бо
лезнью в ранних стадиях заболевания, а также у здоровых для срав
нения. Полученные записи объективно подтверждают вышеприведен
ное положение о возможности усиления 1 тона над верхушкой серд
ца у больных гипертонической болезнью. Наши клинические наблю
дения, подтвержденные произведенными фонограммами и мингограм- 
мами, дают нам право сделать заключение об усилении I тона над 
верхушкой сердца у лиц молодого возраста, заболевших гипертони
ческой болезнью, но не имевших до этого серьезных поражений 
мышц или клапанов сердца.

Усиление 1 тона у таких лиц может даже служить диагностиче
ским признаком наличия гипертонии.

П тон на аорте в ранних стадиях заболевания оказался у лиц 
молодого возраста акцентуированным в 81,7% случаев, в старшем 
возрасте —из 16 у 14. Не подлежит сомнению, что почти у всех этих 
больных акцептуация И тона является следствием повышенного дав
ления в аорте, чего нельзя сказать о больных в поздних стадиях за
болевания, ибо у них, кроме повышенного артериального давления, 
известную роль в появлении акцента может играть наличие склеро
тических изменений. Известно, что в этих случаях II тон на аорте 
приобретает металлический оттенок. Акцентуация II тона на легочной 
артерии, обнаруженная у 7 больных в ранних стадиях болезни, гово
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рит о повышении артериального давления в малом круге, возможно, 
вследствие спазма артериол и малого круга. Ее нельзя объяснить за
стоем в малом круге, так как в ранних стадиях застоя не бывает.

У лип. молодого возраста в ранних стадиях болезни только у 
55,8°/0 больных пульс оказался нормальным, у остальных отмечалась 
тахикардия, из коих у 15,4°/0 она была выраженной. У большинства 
лиц тахикардия не носила постоянного характера, пульс менялся в 
своей частоте в течение дня и даже часа довольно быстро, он бывал 
лабильным, но все же в большинстве случаев имел тенденцию к ус
корению и часто доходил до 90 — 110 в 1 мин. У большинства 
больных эти изменения пульсд являлись следствием невроза, 
чего мы не могли отметить у больных в поздних стадиях заболева
ния. У последних учащение пульса отмечалось не так часто, и у тех 
больных, у которых оно было, являлось следствием органических 
изменений и продолжалось длительное время, а в четырех случаях 
сочеталось с аритмией.

Из аритмий в ранних стадиях заболевания объективно отмече
ны — экстрасистолическая аритмия у 3 больных в возрасте до 40 лет 
и полная атриовентрикулярная блокада с приступами Морганьи-Эдемс- 
Стокса у одного больного в возрасте 44 лет, впоследствии умершего 
от инфаркта миокарда.

Кафедра терапии
Ереванского медицинского института Поступило 9 11 1959 г.Վ. 1Г. Ա՚ԼԱԳՏԱՆՀՒՊնՐՏՈՆԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱՅԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՌԱՆՋՆԱՀ ԱՏ ԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՄՈՏ, ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ «ԼԱՎ ՍՏԱԴԻԱՆԵՐՈՒՄԱ մ փ 11 փ ում

'Լերջին լո [1 տարվա րնթացքո/մ մենք ուսումնասիրել են ,բ հիպերտո֊ 
նիկ հիվանդությամբ տառապող 153 հիվանդների: ֊,/ւ վանդու թ յան սկզբնական 
ստադիաներում իք Ա, յ П Ա) մեր կողմից ուս ո ւմե ա и ի րվե լ են 104 երի
տասարդ հիվանդնեբ, 40 տարեկան և ավելի մեծ հասակի 10 հիվանդ, մնա
ցած 33-ր եղել են հիվանդութլան ուշ ստադիաներում (Ц /*, Щ Ա> ե ]|| հի

Հիվանդներն ուսումն աս ի րվել են երկար մամանակի րն իմ ա ց ,բո ւմ եդակի 
դեպքերում մի քանի ամիս, իսկ մեծ մասամբ մինչև մի քանի տարի։

Երիտասարդ հասակի հիվանդների մոտ հիվանդության վազ ստադիանե
րում նկաավել են կլին իկա լի մի բանի առանձնահատկուիմլուններ: ^‘[դ֊ հի
վանդների ղանզատները բնորոշ են դերաղանցաոլեи նևրոդով տառապող հի
վանդների համար։

համեմատելով հիվանդության սկզբնական ստադիաներում երիտասարդ 
հիվանդների (I խումբ) և հիվանդութլան ուշ ստադիաներս:մ մեծահասակնե
րի (II խումբ) զանգատների բնուլթր և հաճախտկի"ւիմլո ւնը, կարելի է ար֊ 
ձանազրե լ հե տև լալը:

1 1. Երկու խմբի հիվանդներն էլ գլխացավից ղան զատվում են համա֊ 
րլա հավասարապես:
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2. Երկու խմբում էլ գլխացավի ւթւրաբերլալ գանւլւոտնևրր բռնում են 
առաջին տեղը։

3. Գլխացավի բնույթը տարբեր խմբերի հիվանդների մոտ տարբեր է։ 
Ստաջին խմ՛բի հիվանդների մոտ գլխացավը կրում է ոեգիոնար բնույթ, ամե
նից ավելի հաճախ լինում է քունքերի, ճակատք։ կամ ծոծրակի շրջանում, 
մեծ մասամբ այնքան էլ ումե՜գ և տևական չէք Երկրորդ խմբի հիվանդների 
մոտ դլխա ցավր կրում է գլխավորապես դիֆուզ և սակավ դեպքերում ոեգիո
նար բնույթ: Ս.լ։։ հիվանդների մոտ ցսւվլ։ առանձնապես տևական է ծոծրակի 
շրջանում :

|| Աոաջին և երկրորդ խմբերի հիվանդների գանգատների բնույթը և 
ընթացքը հաստատում են ւլրգււո գական պրոցեսների գե րակշռու իժ լա I։ ւբրուլթր' 
հիվւսնդռլթ լան վռււլ ստադիաներում և արգելակման պբո ցե ։։նե բի ցայտունու
թյունը հիվանդութ յան ուշ ստադիաներում։

III Հիվանդս ւթ լան վուզ ստադիաներում համարյա բոլոր հիվանդների 
մոտ երևան են դալիս նև րուլի երևույթներ, որոնք հիվանդության ուշ ստա
դիաներում չեն նկատվում ա լւյպե ս որոշակի և այդքան հաճա ի։:

Հիվանդության ուշ ստադիաներում սրտի կոգմից գանգատների բնույթը 
սուքորաբար վկայում է սրտի առավել լուրջ, ավելի շուտ օրգանական վնա
սումների մասին։ <վ։վանդ։։։ իժլան վադ ոտադիաներում գանգատներն ավելի 
թեթև են, ոչ տևական և առավելապես նևրոզին հատուկ: Սաւէե րի անցողիկ 
ընույիժը, էլեկտրակարդիոգրաֆիկ և ռենտ գենոկիմո ։յրա ֆ իկ ավ յա լնե ըր ապա
ցուցում են նրանց ֆունկցիոնալ ծագումը: Սի շարք դեպքերոււ) նկատվում 
են արյան կոըոնար շրջ ան ս։ռ ։։ւ թլան խանգարումներ:

Ս իրա֊ւսնո թ ա լին սիստեմին վերաբերող դան էլա տները ավելի հաճախակի 
են դառնում Տ իվսւնդո ւ թ բոն զարդարմանը ղուգընիժաց:տիպեբտոնիկ հի վանդո ւ.թ լան վազ ս տագիանե րսււք մանրակրկիտ պերկու- 
սիալի միջոցով էի վս/նդնե րի մեծ ւ! ա ս ի մոտ հայտնաբերվում է սրտի ձախ 
սա’\մ անի մեծացում, որբ հաստատվում' է նաև ոեն ա դեն ո լո դի ական հետագո- 
տու թլամբ: Ջախ ռահմանի մեծացումը լինում' է 1—1,5 սմ և հետևանք է 
ձ ա ի։ փորոքի հիպե րտ րռֆ իա լի. քանի որ ձախ վւորոքր երկար </ ամանակ 
(ամ՛իսներ և տարիներ շարունակ] աշխատում է ուժգին' արյուն մեծ շրջա
նառության մեջ զարկերակային ճւնշումը բարձր լինելու. պատճառով: Հ,իվան- 
դա թ յան ուշ ստադիանե րում սրտի ձախ սահման ի մ' եծ ա ցու մ նկատվում է 
բոլոր հիվանդների մոտ, վերին և աջ սահմանների մեծացա,! շասւերի մոտ:

9“. ՛/>. Լանգը նշում' էր առաջին տոնի ումե գացու մ' հիպերտոնիկ հիվան- 
դււլթ յան ժամանակ' սբւոի դագա իժի վրա: Ալդ տեսակետը ճշմ ա րի տ է միայն հի֊ 
պե րտ ոն իկ հի վսւնւչո ւ թ լա մ բ տառապոդ մ եծ ահու ս ակնե բ ի համ՛ար' հի վսւնւյո ւթ յան 
ուշ ււտսւդիւսներու մ : Ս եր կլինիկական հե տազոտուիժլուննևբը, որոնք հաստատ
վում են կւււտ արված ՛ի ոն ո դ ր ա մ'անե ր ո վ և մ ին դո գրամ անե րո ւք, վկա լում են որր- 
տի գագաթի վրա աոաջին տոնի ումեղացումր երիտասարդների մոտ հիպեր- 
տոնիկ հիվսւնդուիժրսն վաղ ստադիաներում: Ս.լւլպիսի հիվանդների մոտ առաջին 
տո՛ւ։ի ու ժե գացումր կարուլ է ունենալ նույնիսկ դիագնոստիկ նշանակա թյունէ
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А. А. САРАФЯН

О СОСЦЕВИДНОЙ ЧАСТИ ВИСОЧНОЙ КОСТИ И ОТНОШЕНИЕ 
ПЕЩЕРЫ К НЕЙ

Занимаясь изучением возрастной анатомии полостей среднего уха 
и их содержимого., мы нашли целесообразным более детально осветить 
вопросы возрастных особенностей отдельных частей височной кости.

Несмотря на то, что изучению возрастных особенностей височной 
кости посвящено немало работ, некоторые принципиальные вопросы в 
этой области до сих пор не получили окончательного разрешения. Об 
этом свидетельствует хотя бы тот факт, что до сих пор нельзя считать 
разрешенным вопрос о том, в какой части височной кости расположена 
пещера. Нет полной ясности также о «сосцеводной части» и «сосцевид
ном отростке». Часто эти термины ошибочно считаются синонимами, чго, 
несомненно, приводит к искажению и без того сложной топографии этой 
области. Эти неточности имеют не только терминологическое значение, 
но и могут стать причиной неправильного представления топографиче
ских взаимоотношений между частями височной кости и полостями, за
ключенными в них. Об этом в литературе имеются убедительные данные 
(Е. II. Ярославский, [4] и Др.).

Нас же интересовали, в основном, сущность сосцевидной части ви
сочной кости и отношение пещеры к этой части.

Для выяснения данного вопроса оказались весьма показательными 
изученные нами височные кости, особенно у плодов последних месяцев 
беременности и новорожденных. Височная кость в этом возрасте легко 
разделяется на составные части, что даст возможность изучить взаимо
отношение отдельных частей височной кости с учетом ее возрастных из
менений (рис. 1).

Наши данные о развитии височной кости соответствуют имеющимся 
в литературе данным, что височная кость развивается из трех частей: 
чешуи, барабанного колечка и пирамидно-сосцевидной части (Гиртль [6], 
Ф. Бецольд [5|, Е. И. Ярославский [4], Л. Т. Левин Ш и др.).

Наши наблюдения показали, что объединенный пирамидно-сосце
видный участок височной кости целесообразно разделить на 4 отдела, 
а не на 3, как описывают некоторые авторы (Л. Т. Левин, Н. А. Якут- 
кина [3]).

При принятом нами разделении первые три отдела (верхушечный, 
который содержит трубно-мышечный и сонный каналы; барабанный, раз
граничивающий барабанную полость и надбарабанное пространство; 
антральный отдел, где расположена пещера) с полным основанием 
можно отнести к пирамиде, а четвертый отдел будет соответствовать.
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сосцевидной части височной кости, расположенной кзади и книзу от 
антрального отдела. Определение точной энтопии пещеры зависит 
больше всего от уточнения границы между пирамидой и сосцевидной 
частями височной кости.

Рис. 1. Височная кость новорожден
ного. Слева в целом, справа — в 

разобранном виде.

Общепризнанным является проведение границы между пирамидой 
и сосцевидной частями с внутренней стороны по передовому краю сиг
мовидной борозды, а с наружной стороны — по чешуйчато-сосцевидному 
шву (П. М. Рассудов, [2], Е. И. Ярославский). Однако при срастании ча

стей височной кости у взрослых 
затрудняется определение границы 
снаружи на поверхности височной 
кости. Это больше всего связано с 
зарастанием чешуйчато-сосцевидно
го шва, стирающим границы между 
сосцевидной частью и пирамидой. 
В результате этого создается впе
чатление, что у взрослых сосцевид
ная часть кверху доходит до ви
сочной линии. В имеющихся ЛОР и 
анатомических руководствах височ
ную линию считают верхней гра
ницей сосцевидной части и назы
вают ее crista sudramastoidea.

Указанное обстоятельство приобретает существенное значение прл 
освещении вопросов энтопии пещеры, так как с этим связано необосно
ванное мнение о нахождении пещеры в сосцевидной части. Такой взгляд 
поражден, по-видимому, существующим до сих пор неправильным пред
ставлением о том, что границы сосцевидной части у взрослых доходят 
до височной линии.

При выяснении указанного вопроса мы исходим из того, что назва
ние «сосцевидная часть» является условным, указывающим на опреде
ленную топографическую область. Последняя свое название получила 
благодаря находящемуся в этой области сосцевидному отростку. С точ
ки зрения развития височной кости, этот участок развивается вместе с 
нирамидой, как ее задне-наружная часть, и анатомически неразделим от 
нес во всех возрастах. Следует указать, что на основании онтогенетиче
ского развития височной кости из списка новой международной Париж
ской анатомической номенклатуры уже снят термин «pars mastoidea». 
Однако почему-то оставлен термин «antrum mastoideum», тогда как об
щеизвестно, что пещера не имеет никакого отношения к сосцевидному 
отростку. Что же касается пирамиды, то следует считать целесообраз
ным под этим названием понимать ту часть височной кости, которая вме
щает лабиринт. В таком случае граница между пирамидой и сосцевид
ной частью должна проходить в плоскости заднего полюса лабиринта.

Согласно нашим данным, пещера начинается не от заднего полюса 
лабиринта (что соответствует наивыпуклой точке заднего полукруж
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ного канала), а непосредственно на уровне ампулы наружного полу
кружного канала. Затем, проходя вдоль полукружных каналов, она не
значительно выходит за пределы лабиринта и своим задним отделом 
несколько входит в сосцевидную часть, которая образует ее заднюю 
стенку.

Е. И. Ярославский [4] пещеру полностью относит к пирамиде, а 
Н. А. Якуткина [3| — только к сосцевидной части.

Наши исследования дают возможность внести некоторые уточнения.
Оказалось, что пещеру нельзя целиком отнести только к какой-либо 

одной части височной кости, так как в образовании стенок пещеры уча
ствуют и пирамида, и сосцевидная часть, и чешуя. При этом пирамида 
образует верхнюю и медиальную стенки пещеры, сосцевидная часть — 
заднюю и нижнюю, а чешуя — наружную стенку.

Исходя из этого, мы считаем, что термин «antrum mastoideum» не 
обоснован и не отражает действительной энтопии пещеры. Более удоб
ным термином является «antrum tympanicum», показывающий пещеру, 
как добавочный дивертикул барабанной полости.

Согласно нашим данным развитие сосцевидного отростка начинает
ся с сосцевидного бугорка, появляющегося в первые месяцы постнаталь
ной жизни. Конфигурация этого бугорка становится более определенной 
после появления сосцевидной вырезки. Этот период развития Е. И. Яро
славский считает началом появления сосцевидного отростка, совершен
но отрицая наличие предшествующего бугорка. Между тем в раннем 
детском возрасте указанный бугорок не может считаться отростком в 
анатомическом смысле слова. Превращение бугорка в отросток начи
нается с того периода, когда этот последний снаружи покрывает сосце
видную вырезку, направлен вниз и своим нижним концом образует 
нижний полюс всей сосцевидной части. Описанный процесс осуществ
ляется на третьем году жизни, после чего сформулированный отросток 
увеличивается в своих размерах и его поверхность становится шерохо
ватой в связи с развитием грудно-ключично-сосцевидной мышцы.

Выводы

1. Височная кость формируется из слияния трех частей: чешуи, пи
рамидо-сосцевидной части и барабанного колечка, следовательно, опи
санная в анатомических руководствах так называемая сосцевидная часть 
является условным понятием, указывающим на определенную топогра
фическую область, которая свое название получила благодаря находя
щемуся в этой области сосцевидному отростку. С точки зрения разви
тия височной кости этот участок ее развивается вместе с пирамидой как 
ее задне-наружная часть и анатомически не разделим от нее во всех 
возрастах.

2. У новорожденных и в раннем детском возрасте (до трех лет) 
сосцевидный отросток представлен в виде бугорка. Превращение этогсу 
Известия ХИ, № 4—5
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бугорка в отросток начинается тогда, когда он покрывает снаружи сос
цевидную вырезку, направлен вниз и своим нижним концом образует 
нижний полюс всей сосцевидной части.

3. Пещера (antrum tympanicum) является одной из полостей сред
него уха, которую не следует целиком отнести к какой-либо отдельной 
части височной кости, так как в образовании ее стенок участвуют и пи
рамида, и сосцевидная часть, и чешуя. Следовательно, термин «antrum 
mastoideum» не обоснован и не отражает действительной энтопии пе
щеры.

Кафедра нормальной анатомии
Ереванского медицинского института Поступило 5 111 1959 г..

Ա. IL. 11Ա||-ԱՖՅԱՆ

ՔՈՒՆՔՈՍԿՐԻ ՊՏԿԱՋԵՎԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ԵՎ ՆՐԱ ՀԵՏ ԱՅՐԻ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ n փ n լ մ

(*UU1 fք ե բ հե տա գոտ ութ լո ւննե բ ի , քունքոսկրը կա ղմ ա էխ ր վո ւմ է երեր 
աոանձին մասերի խրթեշի, թմբկային օղի և բոլր գ֊պտկա ձևա լին մասի միա
ձուլում իղ։ Այ/։ երեք մասերից հիմնականը, որն իր մեջ ամփոփում է միջին 
ականջի բոլոր խոււոչներր, բուրդ֊ պսւկաձևա/ին մասն է։

Եքնելով քունքոսկրի առանձին մասերի զարգացումից, անհրաժեշտ է 
նշել, որ ան ա ա ո մ ի ական ձեոնա րկն ե ր ում գործածվող (C պտկ ա ձև ա / ին մսւսձ 
անվանում ր պետք է ընդո ւնել որպես պա լմ տնական հա ս կա ղ ո ղ ո ւթ լո ւն, որը 
ցույց է տալիս որոշակի տո պողրաֆիկ շրջան։ Այդ անունը նա ստա դել է 
շնո րհիվ իր վրա դտնվո ղ պտկաձև ալին ելուստի։

Օնտ Ո ենեղի առում ով՝ պակաձևա լին մասը զարգանում է բրգի հետ 
միասին, որպես նրա հետին ասորին բաժին և նրանից անջատելի չի ոչ մի 
տարիքում։ II./ո տեսակետից իզուր չէ, "ր փսւրիղլան անատոմ ի ական նոմեն
կլատուրա լի ցուցակից հանվեց „paTS ITiaStOldea" տերմինը։

!'նչ վերաբերում է „antrum mastoideum11 տերմինին, տպա սա նալն- 
պես հիմնավորված չէ, քանի որ ալրի պատերի կա զմո ւթ լան ր մասնակցում է ոչ 
միայն պտկաձևալին if ասը, ա լլև խրթեշն ու բուրգը։ Մեր կարծիքով, ավելի 
ընդունելի է „antrum tympanicum “ տերմինը, որով ալրը րնորոշվում է որ
պես թմ բիւոոոչի մի հավելյալ դիվե ր սփկա լ։
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Б. А. ЕЗДАНЯН

О РЕГЕНЕРАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ СЕМЕННИКА 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ

(экспериментально-гистохимическое исследование)

Изучение закономерностей, лежащих в основе восстановительных 
процессов при повреждении органов у высших позвоночных животных и 
правильная оценка их имеют прежде всего большое практическое зна
чение. Только раскрытие этих закономерностей может подвести нас 
вплотную к возможности управления регенерационными процессами, то 
есть к разрешению одной из важнейших проблем практической меди
цины.

Целью настоящей работы являлось изучение регенерационной спо
собности мужских половых желез при их искусственном повреждении. 
Такой тип восстановительных процессов в организме принято называть 
патологической или репаративной регенерацией.

Литература по указанному вопросу чрезвычайно бедна, а имею
щиеся данные весьма разноречивы. Сравнительно полнее освещен вопрос 
о восстановительной способности семенников у амфибий и птиц.

В экспериментах регенерацию семенников у амфибий получили 
Гриффини [12], Нусбаум [14], Бсккарини 18]. Особенно убедительны но
вейшие данные С. С. Райциной [5], изучавшей регенерацию семенников 
у гребенчатых тритонов. Семенники регенерируют также полноценно у 
птиц (Гриффини [11]; Бонд [9], М. М. Завадовский 121 По более поздним 
данным Хукера и Каннинхема [13], семенники у петухов могут регене
рировать даже при полном их удалении. Эти авторы предполагают, чго 
в этом случае орган может снова развиваться из эпителия серозной 
оболочки.

Изучению регенерации мужских половых желез у млекопитающих 
посвящены работы Санфсличе [15] и Гриффини. Санфеличе, изучая реге
нерацию семенников у морских свинок, пришел к заключению, что се
менники этих животных способны к восстановлению за счет размноже
ния уцелевших клеток Сертоли после гибели сперматогснного эпителия. 
Гриффини указывает па способность семенников к частичной регенера
ции у собак и кроликов.

Среди указанных работ стоит особняком диссертация А. А. Макси
мова [4], посвященная изучению регенерационной способности семенни
ков у ряда млекопитающих (собак, котов, кроликов, морских свинок, бе
лых крыс и белых мышей) и некоторых земноводных (лягушек и трито
нов). На основании своих исследований автор приходит к выводу, что
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как у млекопитающих, так и у лягушек не происходит восстановления 
утраченных частей семенной железы.

Несмотря на скудость и разноречивость данных о регенерационной 
способности семенников у млекопитающих, этот вопрос не привлекал 
внимания исследователей в течение последующих многих десятилетий. 
Это и побудило нас наряду с другими вопросами сперматогенеза за
няться изучением регенерационной способности семенников млекопи
тающих. В данной статье будут изложены результаты опытов, постав
ленных на белых крысах.

Подопытные животные (половозрелые белые крысы приблизитель
но одного возраста — 6—8 месяцев, и веса—120—150 г) были разделе
ны на две серии. Первую серию составляли животные, у которых иссе
калась одна треть правого семенника, а левый семенник оставлялся ин
тактным. Во вторую серию опытов входили животные, у которых иссе
калась одна треть правого семенника и полностью удалялся левый се
менник вместе с придатком. Такая постановка опыта позволяла срав
нить исход травмы семенника с интактным органом этого же животного. 
С другой стороны, вторая серия опытов давала возможность выяснить 
способность к регенерации оставшейся части одного семенника при ус
ловии исключения возможных компенсаторных реакций со стороны ин
тактного второго семенника. Возможность такого механизма подавле
ния процессов регенерации травмированного яичника у белых мышей 
наглядно показала Н. С. Артемьева [1].

Операции на семенниках производились под эфирным наркозом при 
соблюдении всех правил асептики. Иссечение одной трети семенника, 
как правило, сопровождалось сильным кровотечением, что было связано 
с перерезкой rami spermatic՜! proprii. Этот сосуд, как показали наши спе
циальные исследования, будучи единственной артерией, снабжающей 
орган кровью, образует под белковой оболочкой сложную дугу, окайм
ляющую весь орган и занимающую, благодаря извилистому ходу, почти 
всю дорсальную поверхность семенника. Ramus spermaticus proprius 
вплоть до внедрения в паренхиму семенника нс дает никаких ветвей. 
Только после внедрения в паренхиму органа она начинает древовидно 
разветвляться, посылая при этом ветви и к белковой оболочке.

Подопытные животные содержались в одинаковых условиях и на 
стандартном питании. Забой животных производился через 6, 12 час., 
1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 60 и 90 суток. На каждый срок до 30 суток 
оперировались по 2, на дальние сроки — по 3 крысы.

Материал от животных брался во время операции, или же после за
боя животных отсечением головы. Семенники целиком фиксировались в 
ценкр-формоле по Максимову и только после фиксации разрезались на 
части и заливались в парафин (через хлороформ) и в целлоидин. Цел
лоидиновые срезы толщиной в 7—15 р. окрашивались гематоксилин-эо- 
зином, иногда — эозин-азуром II и железным гематоксилином. Пара
финовые срезы толщиной в 5—10 р- приготовлялись для окраски метил- 
грюн-пиронином и по Фёльгену. При этом сравниваемые срезы наклеива-
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лись на одно предметное стекло для большей идентификации условии 
обработки и окраски. Рибонуклеиновая кислота на срезах определялась 
по методу Браше, описанному Г. И. Роскиным [61 в руководстве по ми
кроскопической технике. Реакция Фёльгена для выявления тимонуклеи- 
новой кислоты на срезах ставилась по приводимой Д. Гликом [10] схеме. 
Гистологическому и гистохимическому исследованию подвергнуты как 
поврежденные, так и интактные семенники всех 60 белых крыс.

Характер и течение разрушительно-восстановительных процессов 
при иссечении одной трети семенника в проведенных двух сериях опытов 
оказались в общем идентичными. Исходя из этого нижеизложенное о ре
зультатах опытов следует считать общим, касающимся обеих серий.

Через 6 час. после операции семенник выглядит отечным и своим 
поврежденным участком прирастает к серозной оболочке париетальной 
брюшины, выстилающей мошоночную бухту у этих животных. /Морфо
логических изменений в нем не отмечается. Гистохимически обнаружи
вается выход из протоплазмы клеток рибонуклеиновой кислоты. Через 
12 час. результаты травмы становятся гистологически уловимыми. 
На срезах многих канальцев отмечается сползание внутренних слоев 
сперматогенного эпителия. Наряду с выходом рибонуклеиновой кислоты, 
через 12 час. после операции обнаруживается также выход тимонуклеи- 
новой кислоты из ядер клеток.

Через сутки после операции гистологическая картина органа ука
зывает на то, что по всему органу распространяется некробиотический 
процесс. Будучи замурованным в спайках орган окружается лейкоци
тарным валом, особенно хорошо выраженным на каудальном и крани
альном полюсах в виде полулуний. Благодаря усилению сползания кле
точных форм со сперматогенного эпителия, прямые канальцы и ка
нальцы rete testis заполняются незрелыми половыми клетками, которых 
у крыс в норме обычно в этих канальцах не бывает. В течение вторых 
суток лейкоцитарный вал углубляется еще больше в орган. Прорастание 
органа лейкоцитами происходит исключительно по интерстициальной 
соединительной ткани, также подвергающейся некротическим измене
ниям. С другой стороны, чем больше отдаляются лейкоциты от места сво
его выселения из сосудов, тем больше становится среди них разрушаю
щихся форм. Морфологически процесс разрушения выражается в обо
соблении сегментов их ядер и в исчезновении вокруг них протоплазмы.

На полюсах органа, где, раньше чем в других участках, начинается 
массовое разрушение лейкоцитов, на третьи сутки появляются в боль
шом количестве свободные макрофаги. Последние являются исключи
тельно гематогенными элементами, то есть происходят из моноцитов и 
лимфоцитов, выселяющихся из сосудов вместе с гранулоцитами.

За макрофагической реакцией следует фибробластическая реакция 
и через 5 суток после операции под белковой оболочкой вокруг всего ор
гана ясно видимой полоской располагается грануляционная ткань, бога
тая новообразованными сосудами (капиллярами). В протоплазме клегок 
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этой ткани обнаруживается большое количество рибонуклеиновой кис
лоты.

С 3-*֊5-дневного срока мы уже наблюдали начало восстановитель
ных процессов в семенных канальцах. Срезы таких канальцев встреча
лись там, где они были окружены массивными прослойками грануляци
онной ткани. Началом восстановления является образование в.опустев
ших семенных канальцах ссртолиева синцития за счет уцелевших кле
ток Сертоли. Этот синцитий заполняет весь просвет канальцев. В петлях 
этого синцития очень редко попадаются клетки, похожие по характеру 
ядра на молодые сперматоциты.

На седьмой день, несмотря на бурное развитие грануляционной тка
ни, в периферических семенных канальцах не происходит дальнейшего 
развития восстановительных процессов. То же самое наблюдается и па 
следующих сроках опытов. Это, по-видимому, связано с тем, что грану
ляционная ткань постепенно подвергается рубцовым изменениям, что 
ухудшает трофику восстанавливающегося эпителия. В результате уплот
нения новообразованной межканальцевой соединительной ткани, начи
ная с 15-дневного срока опытов, отмечается также постепенное умень
шение величины семенника.

Восстановительные процессы прогрессируют только в тех каналь
цах, питание которых было восстановлено в первые же дни опыта. Та
кими участками являются ворота семенника и его поврежденный уча

Рис. 1. Участок поврежденного отдела 
семенника. Семенной каналец, очищен
ный от некротических масс, заполнен 
сертолиевым синцитием. Рядом часть 
семенного канальца, заполненного ба
зофильными некротическими массами. 
Через 20 суток после операции. Мик
рофото, об. 50Х. ок. 5Х- Окраска ме

тил грюи-пиронином.

Рис. 2. Поперечный срез семенного 
канальца, расположенного у ворот 
органа ( через 25 суток после опе
рации). Виден сертолиев синцитий 
и у базальной мембраны молодые по
ловые клетки. Микрофото, об. 50/, 
ок. ЮХ- Окраска гематоксилин- 

эозином.

сток. В таких канальцах в петлях ссртолиева синцития у базальной 
мембраны обнаруживаются молодые половые клетки (рис. 1, 2). Осо
бенно же интересным является то, что восстановительные процессы всег
да лучше выражены в тех канальцах, которые после операции оказа
лись вышедшими за пределы поврежденной белковой оболочки. Болр- 
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шинство этих канальцев заполнено сертолиевым синцитием и содержит 
значительное количество элементов сперматогенного ряда. При этом в 
некоторых из этих семенных канальцев ядра сертолиевых клеток распо
лагаются только по периферии канальца, что характерно для их распо
ложения в семенниках неполовозрелых животных. Среди них имеются и 
такие канальцы, в которых по периферии непрерывным слоем располага
ются сперматогонии, а просвет канальца почти полностью заполнен 
сперматоцитами первого порядка в различных стадиях роста (рис. 3).
В этих канальцах у базальной 
мембраны в сперматогониях встре
чаются митотические фигуры.

Изучение последних сроков 
опытов (60—90 дней) показало, что 
восстановительные процессы в се
меннике в условиях наших опытов 
не приводят к полной регенерации 
этого органа. После иссечения од
ной трети семенника у белой кры

Рис. 3. Поперечный срез семенного 
канальца, оказавшегося после опера
ции за пределами поврежденной бел
ковой оболочки. Объяснение в тексте. 
Микрофото, об. 5(?Х. ок. ЮХ- Окраска 

гематоксилип-эозином.

сы имеет место распространение 
некротических процессов на весь 
орган, постепенное затухание про
цессов восстановления сперматоген
ного эпителия в семенных каналь
цах, что и в конечном счете при
водит к гибели органа.

Результаты наших опытов мы объясняем вышеуказанной особен
ностью расположения rami spermatici proprii в семеннике белых крыс. 
Технически удаление определенной части семенника у белых крыс без 
повреждения этой артерии, питающей всю железу, невозможно. Судя по 
литературным данным об особенностях внутриорганного хода основного 
артериального ствола семенника, это затруднение должно возникнуть в 
той или иной мере при изучении регенерационной способности семенни
ков всех представителей млекопитающих животных, обычно используе
мых для эксперимента. Так, например, у кролика ramus spermaticus 
proprius входит в паренхиму органа после трехкратного обвития вокруг 
органа по его длине (Schinz unci Slotopolsky [16]). По данным этих же ав
торов, в семеннике морских свинок ramus spermaticus proprius в нсразвет. 
вленном виде проходит по всей его вентральной поверхности, проникая в 
орган и разветвляясь в нем с каудального полюса. У собак также вну
тренняя семенная артерия образует окаймляющую артериальную дугу, 
от которой отходят многочисленные ветви к оболочкам и паренхиме яич
ка (И. А. Солдатченков [7], А. П. Любомудров [3| и др.).

В свете этих данных становятся понятными также неоднократные 
указания прежних авторов на большие технические затруднения в поста
новке опытов но изучению регенерационной способности семенников у 
млекопитающих (Гриффини, А. А. Максимов).
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Выводы

1. При иссечении каудальной одной трети семенника у половозре
лых белых крыс прекращается приток артериальной крови к органу, в 
результате чего некробиотические процессы распространяются по все
му органу и исключают возможность регенерации органа.

2. Частичная регенерация спсрматогенного эпителия наблюдается 
в тех семенных канальцах, питание которых восстанавливается в пер
вые 3—5 сутки за счет оформляющейся к этому времени грануляцион
ной ткани.

3. При постановке опытов для изучения регенерационной способно
сти семенника млекопитающих следует обратить особое внимание на 
степень нарушения кровообращения в органе при удалении его опреде
ленной части.

Первый Московский 
медицинский институт Поступило 12 III 1958 г.
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/անց։ Սուլն հոդվածում շարադրված են մեր փորձերի արդլունրնեըը ալդ 
~>արցի վերաբերլալ։

Սպիտակ ռանետների մոտ օպերատիվ եդանակով ամորձու կաուդալ ի 
հատման դեպքում նեկրո տիկ պրոցեսները տարածվում են ամբողջ օրգանռւմ: 
Օրգանիգծի ոե ակցիան ալդ դեպքում ա րտահա լտ վո ւմ է նրանով, որ օր դանի 
շուրջը առաջանում է դրանուլացիոն հլուսվածք, որը սկսում Լ ներաճել ամոր- 
ձռւ մեջ մ ի ջխո ղո վակա լին տ ա ր ած ութ քունն!, ր ո վ; եեկրոտիկ պրոցեսներին զա֊ 
դահեռ դիտվում է սպերմատոդեն էպիթելի մասնակի ռեգեներացիա աքն սերմ֊ 
նալին խողովակներում, որոնք տարածված են Օրգանի դրունքի (կրս,նիս>( ) և 
'վնասման (կսաւդալ) շրջաններում։ Ս եր փորձի պալմաններում ալդ խողովակ֊ 
ների սննդառությունը վե ր ական գն վռւմ է առածին 3—5 օրվա ընթացքում' 
դրանուլացիոն հլուսվածքի ձևավորման հետևանքով: Ս պե րմատո զեն էպիթելի 
ռեդենե ըացիա լին նախորդած' է ալդ սերւեւային խողովակներում կենդանի 
մնացած Սերսալի բջիջների հաշվին սինցիտիումի առաջացումը, որով լցված' 
է խողովակների ամբողջ լուսանցքը: Ալնուհետև հալտնվում են հատուկենտ 
երիտասարդ սեռական րջիջնե ր և որոշ պա լմանն և րում նրանց հե տ աղա գար֊ 
գա ցծ ան պրոդուկտները մինչև առա ջին կարգի ս պե րմ ա տ ո ց ի տնե րր ներառլալ:

Մեր վարձերը ցռւլց տվեցին, որ կա իժ՛ն ա ս ունն ե ր ի ամո րձու ոեգեներա֊ 
տոր հա ակս ւթ /ունն ուսոււքեասիրե լիս անհրաժեշտ է հատուկ ուշադըու թ լւռն 
դարձնել ամորձու ՛Ալս կամ աքն մասի հեռացման հե տև անքով ամբողջ օրդա֊ 
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նաւք արրսն շր ջ ան ա ո ու թ լան խախտման աստիճանի լք ր ա: Պարզվեց, որ, օրի
նակ, առնետների մոտ անհնարին է հեռացնել ամորձու որևէ ւէասր չւխ ասե
լով ալն զարկերակը, որը սնում է ամրոցէ զեզձր։ Ալպիսով, էիւասման դեպ
քում ալք որձին շատ հաճախ զ խրիս մ է սնուցումից ոևզեներասար հասէկա — 
ի լան բա զահարոմ ան հիէէհական նա խ ա պա լմ ան ի ց է
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АГРОХИМИЯ

А. Ш. ГАЛСТЯН

ОБ АКТИВНОСТИ ^-ГЛЮКОЗИДАЗЫ В ПОЧВЕ

При исследовании ферментативной активности некоторых типов 
почв Армении было установлено, что данные об активности каталазы, 
инвертазы и амилазы могут служить дополнительным показателем 
характеристики свойств почв [2, 3].

Определение ферментов позволяет изучить биологические свой
ства почвы |1]. Активность ферментов, отмечая биологическую ак
тивность почвы, одновременно показывает направленность биохими
ческих процессов в ней.

Однако поскольку действие ферментов характеризуется строгой 
специфичностью, то исходя из активности лишь одного пли двух 
ферментов трудно оценить общую биологическую активность данной 
почвы. Поэтому при характеристике биологических свойств почвы не 
следует ограничиваться определением активности отдельных фермен
тов, а необходимо изучать действие различных групп, что дает воз
можность более глубоко и разносторонне подойти к познанию био
химических процессов в почве.

До сих пор из карбогидразов в почве нами изучалась активность 
инвертазы и амилазы. В этой же работе приводятся данные о сравни
тельной активности ^-глюкозидазы в некоторых типах почв Армении-

Как известно, 3-глюкозидаза широко распространена в листьях 
и семенах растений. Она в значительном количестве находится в 
плесневых грибах и в некоторых бактериях. Следовательно, в почве 
3-глюкозидаза продуцируется населяющими ее живыми организмами. 
Этот фермент расщепляет глюкозиды и соответствующие сахариды, 
построенные по типу ^-глюкозидов. Определение активности 3-глюко- 
зидазы основано па прибавлении соответствующих субстратов к ана
лизируемой почве. Причем при выборе субстрата необходимо иметь 
в виду его строение, потому что действие фермента зависит от струк
туры последнего. Необходимо отметить,что на действие фермента 
основное влияние оказывает структура аглюкона. В арбутине, который 
в опытах применялся в качестве субстрата, аглюконом является 
гидрохинон, мало влияющий па скорость ферментативной реакции. 
Кроме того, применение арбутина позволяет учитывать только актив
ность 3-глюкозидазы.

В почве активность 3-глюкозидазы определялась следующим об
разом |4]. Навески воздушно-сухой почвы <5 г), просеянные через
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сито в 1 мм, помещались в стеклянные колбы емкостью ЮО см\ 
затем прибавлялись 0,5 мл толуола, 5 мл 10-процентного раствора 
арбутина и 15 мл фосфатного буфера pH = 6,2. Колбы хорошо встря
хивались, закрывались корковыми пробками и помещались в термостат 
при температуре 37—38 С на 48 час.

В опыте контролем служила предварительно стерилизованная су
хим жаром (при 180 в течение 3 час.) почва и субстрат без почвы.

По истечении установленного времени действия субстрата с поч
вой, содержимое фильтровалось в 100 мл мерных колбах. Затем из 
фильтрата брался определенный объем и в нем определялись редуци
рующие сахара по Бертрану. Активность р-глюкозидазы выражалась в 
млг глюкозы, образовавшейся за сутки в 1 г сухой почвы.

Образцы для анализов были взяты с пахотного слоя исследуемых 
почв весной. Некоторые результаты сравнительной активности 
/-глюкозидазы приводятся в табл. 1.,

Т а блина I 
Активность ^-глюкозидазы в почвах Армении

Почва и пункт взятия образца
Активность

Угодие в мг глюко
зы на 1 г

сухой почвы

Выщелоченный горный чернозем среднесутлннпстый.
Калининский район, с. Калинино ...............................

Луг 
сенокосный 7,4

Выщелоченный горный чернозем, среднесуглинистый. 
Калининский район, с. Калинино ...............................

Озимая 
пшеница 5,9

Выщелоченный горный, слабокислый чернозем. Кали
нинский район, с. Медовка.......................................

Чеовый 
пар 4,3

Малогумусный, выщелоченный чернозем, тяжело-суглин.
Севанский район, с. .Лчашен.......................................

Эспарцет 3,2

Выщелоченный чернозем, глинистый, мощный. Ахтин- 
ский район, с. И. Ахта...............................................

Пашня 3,0

Каштановая, карбонатная, рыхлая почва. Ноембсрян- 
ский район, совхоз Зейтун .......................................

Плодовый 
сад 2,2

Темно-каштановая, бескарбонатная, тяжело-суглинистая 
почва. Мартунинский район ...................................... Свекла 2.4

Горный чернозем, карбонатный, малогумусный. Лени
накан .................................................. • ....................

Яровая 
пшеница 2,1

Выщелоченная, темно-каштановая, глинистая, струк
турная почва. Спитакский район, с. Артапох . . . Ячмень 2,1

Светло-каштановая, карбонатная, суглинистая почва.
Басаргечарский район, с. Мец-Мазра....................... Эспарцет 1,1

Светло-каштановая, слабо-карбонатная, тяжело-суглин. 
почва. Аштаракский район, с. Егвард................... Пашня 0,86

Эродированная, каштановая, карбонатная, суглинистая 
почва. Спитакский район, пос. Спитак................... Эспарцет 0,86

Культурно-поливная, бурая, бескарбонатная, средне- 
суглинистая почва. Эчмиадзинский район................ Хлопок 0,68

Культурно-поливная, бурая, карбонатная, суглинистая 
почва. Октемберянский район................................... Хлопок 0,3

Светло-бурая, карбонатная, среднесуглинистая поч 
Шаумянский район................... ... . •.................... Кукуруза 0,25
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Наивысшая активность 3-глюкозидазы обнаруживается в черно
земах под естественным лугом. При окультуривании почв активность 
3-глюкозидазы снижается. В выщелоченном черноземе этот фермент 
действует сравнительно активнее, чем в карбонатном черноземе. В 
связи с содержанием карбонатов такая же закономерность обнаружи
вается в культурно-поливной почве под хлопчатником. Например, в 
культурно-поливной, бурой, бескарбонатной почве (г. Эчмиадзин) 
3-глюкозидаза действует в два с лишним раза активнее, чем в куль
турно-поливной! бурой, карбонатной почве (Октемберян). По-видимому, 
карбонатностьв почве приводит к снижению ее гидролитических про
цессов, которые в основном осуществляются с помощью гидролаз. В 
наших работах было установлено, что активность инвертазы и ами
лазы в карбонатных почвах слабее, чем в бескарбонатных. В кашта
новых почвах активность 3-глюкозидазы по сравнению с черноземами 
низкая. Самая низкая активность обнаруживается в полупустынной, 
светло-бурой почве.

Активность 3-глюкозидазы по профилю почв уменьшается и до
ходит до нуля (табл. 2).

Активность 3-глюкозидазы по профилю почвы Спитакский р-н, с. Мец-Парии
Т абл и на 2

Горизонты в см 0-23 23-59 59 -85 85-110 110-130

Активность в мг глюкозы 
ла 1 г сухой почвы 5,2 4,1 0,07 0-15 0,0

В наших исследованиях хотели выяснить влияние удобрений на 
активность 3-глюкозидазы в почве [3]. Опыт по удобрению кукурузы 
был заложен на светло-бурой, карбонатной, среднесуглинистой почве. 
Результаты анализов приводятся в табл. 3.

Влияние органических удобрений на активность у-глюкозидазы 
в светло-бурой почве (30. VII 1956 г.)

Т а б л и ц а 3

Варианты Без 1 
удобрения IOoBjOoKgo

Навоз
40 т/га

Навоз
40 т/га

Рс 300 кг

Навоз
20 т/га торф

20 т га

Активность в мг глюкозы 
на 1 г сухой почвы

1
0,78 i 1,0 1,4 1,9 1,2

Из приведенных данных видно, что от внесения в почву мине
ральных и органических удобрений активность 3-глюкозидазы повы
шается. Причем наивысшая активность обнаруживается в том варианте, 
где совместно с навозом внесен суперфосфат.

Исследования показали, что в почве активность 3-глюкозидазы в 
течение вегетации значительно изменяется (табл. 4 .
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Активность '"-глюкозидазы в почве в период вегетации
Таблица 4

Дата взятия образцов 17/IV 12/У 15/VI 17/УН 1/Х1

Активность в мг глюкозы 
на 1 г сухой почвы 0,5 0,72 1,4 0,86 0,72

Сравнительно высокая активность глюкозидазы обнаруживается 
в начале лета. Это обстоятельство необходимо иметь в виду при 
исследованиях ферментативной активности почвы.

Таким образом, определение фермента ^-глюкозидазы показывает, 
что ее активность в различных почвах не одинаковая и зависит от 
типа почвы. Это дает основание считать, что данные об активности 
{3-глюкозидазы являются дополнительным показателем характери
стики биологических свойств почв.

Лаборатория агрохимии
Академии наук Армянской ССР Поступило 29 I 1957 г.

Ա. Շ. ԳԱԼՍՏ8ԱՆ

ՀՈՂԻ ՄԵՋ р-ԳԼՅՈԻԿՈԶԻԴԱԶԱՅԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո ւի ում

Հ ա լա ս տ ան ի մի քանի հողալոիպե րի ֆ ե րմեն տ ալին ակտ ի վ՛ուիժ/ան 
ո ւսումնա ո իրու իԺ լուննե րր ցռւլց են տվել, որ ին վե ր տ ա դա լի , կա ուա լա դա լի և 
ամի լա դա լի ակտ իվա իժ լո ւն բ կարելի է դիտել որպես հոդերի հա տկաիժլուններր 
բնորոշոգ ւ) ի լրա ցուցի չ ցուցան իշ։

Մինչև ա/ժմ մեր կատարած ուսումն ա սի բու թ լուննե րի ց պարղվել է, որ 
հոդի ընդհանու ր ր ի ո լո դի ա կան ակտ ի վո ւ իժ լունր բնորոշելու համար մեկ կամ 
երկու ֆերմենտի ա կ տ ի վու իժ լուն ը բավարար չէ 1 Ձ»1ւրմենտները, որպես բիո֊ 
կատալիզատորներ , իրագործում են ալս կամ ալն օրլեկտում ընիժադոդ նլոլիժա֊ 
փոխանակուիք լանը և ցուլց են տալիս ր ի ո ք իմ ի ա կան պրոցեսների ուդղու- 
իժլանբ։ II.լո իսկ պատճառով, հոդի բնդհան ո ւր րիոլոգիսւկան ակտ ի վո ւիժ լունր 
գնահատելու համար, անհրաժեշտ է չսահմանափակվել մեկ կամ երկու ֆեր֊ 
մ են տ ի ակտիվաիժլան որոշումով, ա լ լ պետք է ուսումնասիրել ֆերմենտի 
առանձին խմբերի ակտ իվա թլո ւնր ։

Հւ-գլլո լկո զիզա դան պատկանա մ է կար բոհիդրա դնե ր ի խմբին, նա բա֊ 
վական տարածված է բնութլան մեջ։ 'ձ֊գլլուկորլիլլարլա լի ս։կ տ իվու իժ լո ւն ր 
որոշելու համար օդաչոր հոդի վրա ավելացվում է արբուսւին, և ֆերմենտի 
գո րծունե ութլան շնորհիվ ստ ացված դլլուկո դան որոշվում է ('երտրանի եդա
նա կո վ ։

Տարբեր հո դ ա տ ի պե ր ո ւմ ?յ֊ դլլո ւկ ո դիդա դա լի ակտ ի վո ւ թ լան ուսումնա- 
սիրուիժլուններից պարզվել է, որ նա ակտիվ գործում է սե ահոդերում' հատ
կապես բնական մարգագետինների տակ։ Շագանակագույն հոդերում ֆերմեն
տի ակտ ի վու իժ լո ւնն ավելի ցածր է, քան սևահոդերում։ Ամենացածր ակտի-
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վութ լունր հա լտնաբե րվում է բա ց-գո րշաղուլԱ, բ/»չ կուլտուրականացված 
սաանապատա լին հողերում г !!չ կա ր բոն ա տ ա լին հողե բում Հյ֊գլլուկո ղիդա ղան՛ 
ունի համեմ ատաբա ր բարձր ա կւո ի վ ու թ լո ւն , քան կա ր բոնա ա ա լին հողերում։ 
Խորուիք լան հե ա րոտ հողի պրոֆիլի [յ֊ ղլլուկո ղ իգա ղ ա լի ակտի վու թ լո ւնն
ընկնում է։ Խոպան հողերի կուլտուրականացման րն թ ա ց րում ղլլուկո ղի ղա
ղա լի ակտ ի վու իք լուն ր ցածրանում է։

Փորձերից պարղվել է, որ հանքս։ լին ե оր ղան ական պա րա ր տ ան լո ւթ ե րր 
բարձրացնտ մ են 3֊ղլլուկոդիղտղա(ի ակտիվութլունր հողում։ ^֊ղլլուկո֊ 
ղիդաղալի ակտիվությունը հողում վեղետացիալի ընթացքում ենթարկվում է 
։իուիո ի։մ ան ։ Ամ են ի ց ակտիվ նա գործում Լ ամռան ոկղրին։

լնելով ^Л-գլլուկո ղիդաղսւլի որոշման ավլալնե րից, նրա ակտ իվութ լունր 
ևս կարելի կ դիտել որպես հողի բիոլոգիական հատկու թլտններր բնորոշող մի 
լրացուցիչ ցուցանիշ։
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Б. Н. АСТВАЦАТРЯН

О ФОРМАХ СОЕДИНЕНИЙ ФОСФОРА В ПОЛУПУСТЫННЫХ 
КАМЕНИСТЫХ ПОЧВАХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ АРМЕНИИ

В агрохимической характеристике полупустынных каменистых 
почв предгорной зоны республики „киров" особое место занимает 
вопрос фосфора, который, как и режим остальных элементов расти
тельной пиши в этих почвах, является неизученным. Мы сделали пер
вые попытки в этом направлении.

Методика для определения наиболее важных групп почвенных 
фосфатов с их подразделением на минеральные группы впервые бы
ла предложена проф. Г. С. Давтяном |2]. Аналогичные методики бы
ли предложены Л. А. Диеном |5|, Ф. В. Чирковым [4] и другими, у 
которых принцип тот же — извлечение Р2ОГ> с помощью кислотной и 
щелочной экстракций, между тем. указанные авторы не соблюдали 
принцип практически полного извлечения Р2О5 отдельными раствори
телями.

При выполнении настоящей работы мы целиком руководствова
лись методикой Г. С. Давтяна, ибо она разрабатывалась и испытыва
лась на почвах Армении.

Применив растворы К.,СО3, СН3СООН и солянокислые вытяжки, 
мы практически разделили фосфаты исследуемых почв на их главней
шие группы. Раствор К2СО3 извлекает фосфаты К2О3 и органического 
вещества [3]. Уксусная кислота извлекает фосфаты Са и практи
чески не затрагивая фосфаты Р?О3 и группы апатитов. Соляная кис
лота растворяет все эти фосфаты. Результаты исследований приводят
ся в таблице.

Как видно из данных таблицы, содержание Р2О5 органического 
вещества относительно высокое в верхнем (пахотном) горизонте, где 
гумуса больше ио сравнению с нижележащими горизонтами, и в за
висимости от разновидности почвы колеблется в пределах 11,43— 
25,79 мг. Р2О5 на 100 г почвы.

В нижних горизонтах содержание Р2О5 органического вещества 
резко падает. Образование органического фосфора в исследуемых поч
вах незначит ельное. Можно предполагать, что через органическую фор
му проходит большое количество фосфора, однако эта форма фосфо
ра не долго удерживается в ксеротермических условиях „Киров". Она 
быстро минерализуется, преобразуясь во вторичные формы фосфатов 
Са, М£ и К2О3.

Минералогический анализ (микроскопический! крупной фракции 
0,25-0,01 мм показал редкое наличие первичных апатитов, и то в 
Известия XII, № 4—6
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Последовательное извлечение Р2О5 из полупустынных каменистых
Таблица 1

почв предгорной зоны Армении

Р2О 5 в мг в 100 г воздушно-сухой почвы
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14,64
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почва на туфе. 
С Талин

25 45 б 28,63 7 108.44 3 3 5,18 156,89

Бурая, карбонат- 0—18 6 37,33 12,52 37,08 9 2,81 3 3,24 92,98
ная почва на туфе. 18—50 5 30,12 5,26 6 71,65 3 4,43 2 2,50 114,00
Ст. Кармрашен 50 85 5 30,39 3,30 7 78,27 4 8,36 3 5,41 125,73

Светло-бурая, кар- 0—20 (5 34,07 13,28 6 36,84 4 6,51 3 3,62 94,32бонатная почва на 
туфе. Ст. Кармра- 20 45 5 31,37 6,17 6 74,31 4 7,96 3 5,85 125,66

45 -70 5 31,28 4,48 7 76,53 4 7,22 3 6,04 125,55шеи

Светло-бурая, кар- 0֊ 19 6 38,76 11,43 7 59,57 5 8,60 4 6,68 125,04
бон. почва на ту- 19—42 б 36,72 4,58 7 73,20 5 8,82 3 5,18 128,50
фе. С. Паракар 42—70 5 33,43 3,09 6 92,35 4 6,37 3 3,62 138,87

Темно-бурая, кар- 0 20 6 31,23 17,42 6 44,85 5 17,58 3 3,63 114,7
бон. почва на ба- 20-42 5 26,73 8,75 6 35,64 2 0.40 3 3,60 73,12
зальте. С. Джрвеж 42 75 5 28,94 3,11 6 50,82 2 1,93 4 8.00 92,80

виде следов. Содержание щелочноземельных фосфатов вниз по про
филю возрастает вместе с возрастанием карбонатов. Таким образом, у 
нас вырисовывается наглядная картина образования вторичных соеди
нений фосфора в виде вторичных апатитов. Основная масса Р2Об пред
ставлена в виде щелочноземельных фосфатов, вторичных карбонат и 
гидроксил апатитов.

В этих почвах имеет место также образование и алюмофосфа
тов, что, как указывает В. И. Вернадский 11 ], специфично для почв 
стран с сухим и жарким климатом.

Здесь происходит метаморфоз полевых шпатов и алюмосиликатов 
в алюмофосфаты, кристаллы которых полностью сохраняют форму 
алюмосиликатов. Содержание фосфатов Р2О3 по профилю падает. Это 
явление отмечено также Г. С. Давтяном [3].
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Выводы

На основании результатов исследований, изложенных в настоя
щей работе, можно сделать следующие выводы:

1. В результате последовательного извлечения фосфатов из полу
пустынных каменистых почв предгорной зоны Армении установлено, 
что Р2О5 щелочноземельных фосфатов преобладают над фосфатами 
Р>03 и органического вещества почвы. Фосфаты щелочных земель пред
ставлены вторичными образованиями в виде карбонат и гидроксил- 
япатитов.

2. Р2О5 фосфатов полуторных окислов несколько меньше фосфа
тов щелочных земель, что связано со спецификой их образования. По 
всей вероятности, они представлены вторичными формами алюмофос
фатов.

3. Фосфаты органического вещества не удерживаются долго в 
сухих и жарких условиях Киров и быстро минерализуются. Поэтому 
их содержание очень малое.

4. Фосфаты первичных апатитов и других трудновыветриваемых 
минералов незначительны.

5. Эти формы соединений фосфора необходимо знать и учесть 
при сельскохозяйственном освоении полупустынных каменистых почв 
предгорной зоны Армении „киров“.

Лаборатория агрохимии
Академии наук АрмССР Поступило 20 Ш 1958 г.

Г֊. Ն. ԱՍՏՎԱԾԱՏՐ8ԱՆ

ՖՈՍՖՈՐԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԱԽԱԼԵՌՆԱՅԻՆ 
ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԿԻՍԱԱՆԱՊԱՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐՈՒՄ

Ա մ՞ փ ո փ ո ւ մ

Հայաստանի նախալեռնային շրգաննե րի կիսաանապատային քա րքա րոտ 
հոդերում (ղռերում ) ֆոռֆո րական միացությունները մինչև այմմ չեն ուսում- 
նա и ի ր ված ։

էԼշխատան քը կատարելիս մենք օգսւվել ենք սլրոֆ. Պ', Ս. 'Ւավթյանի 
մ շտկած մեթուլ իկսւ լռվ, որը փո րձա րկվե լ /, Հայաստանի հողերի նկատ մ ամբ: 
Р.СО3֊Д> СН3 СоОН-Д ե աղաթթվային լուծույթների հողային քւսշվածք֊ 
ների միջողով գործնականում հետազոտվող հողերի ֆոսֆատներր բամանել 
ենք դլխավո ր խմբերի։ Այսպես, о ր ինակ, \Հ3ՕՀ()3~ի լուծույթր անջատում է 
КзОз’А և °էպանական ն լա թ ի ֆոսֆատները, քացախաթթուն՝ СЗ ե յ\\Հ ֆոս- 
ֆատները, իսկ աղաթթուն լուծում է այդ բոլոր խմբերի ֆոսֆատները։

■֊.ե տա դոսւութ յւո ններր սլաբդել են, որ
1. Հողալկալի ֆոսֆատների գերազանցում Է Р^Од-Д ե. օրգա

նական նյութի ֆոոֆաւոների քանակը: ^ողալկալի ֆոււֆատնեըր գտնվում են 
ե րկբո բղակսւն միացությունների՝ կա րբոնաա և հիդրօքսիդ ապատիտնե րի 
ձևերով:
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2. Եոօքսիդների ֆրւււֆււււււնհր/ւ 1^շՕր,՜/' քանակութ լու նը որոշ չափով 
փոքր է հոգալկալի ֆոսֆ ատների քանակից: Ըստ ևրե ու /թին, նրանք հանդես 
են գալիս ալլումոֆ ոսֆ ս:տների երկրորդական մ ի ա ց ութ լունն ե ր ի ձևերով:

3. Օրգանական ն լա թի ֆոսֆորը ղռերի չոր ու շոգ պալմաններում 
արագ կերպով ենթարկվում է հանքտ լնա ցմ ան :

4. Ասաջն ա լին ապատիտների և ալը դժվար հոգլքւլահա րվոգ հանքե րի 
ֆոսֆատների քանակութ լունն աննշան է:

Ալսպիսով, Հալաստսէնի կիսաանապատային քարքարոտ հոգերի հետա֊ 
գա լուրացման ընթացքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել ֆո սֆ ո րակտն միւս֊ 
ցութլունների ձևերը:
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С. К. МЕЖЛУМЯН

МЕДВЕДЬ ПЛЯЖНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ОЗЕРА СЕВАН 
(Ursus arctos sevanensis subsp. nova)

Описываемый в настоящей статье череп медведя был найден 
в 1953 г. на северо-западном берегу озера Севан в районе с. Цама- 
каберд археологической экспедицией Института истории АН АрмССР. 
Череп был обнаружен на поверхности песчано-галечного берега и 
точная датировка слоев в месте нахождения остается невыясненной. 
В связи с тем, что найденный череп не обнаруживает сходства ни с 
Ursus arctos, ни с родами Selenarctos и Thalasarctos, эта нахо. ка пред
ставляет интерес, хотя и является единственным экземпляром.

Ursus arctos sevanensis subsp. nova Mezlumjan.
Материал. Целый череп с слегка обломанной затылочной об

ластью; в зубном ряду отсутствуют резцы и правый клык.
Диагноз. Череп не массивный, скуловые дуги не широко рас

ставлены, швы на черепе ясно выражены. Затылочный отдел черепа 
приподнят, носовой отдел значительно ниже переднелобного, линия 
перехода гладкая. Ширина над клыками равна 67,8; ширина между 
foramina infraorbitalia—71,1. Надглазничные отростки направлены в сто
роны. Лоб заметно выпуклый. Foramen infraorbitale сравнительно круп
ная и расположена глубоко. Коренные зубы относительно малы: дли
на двух верхних коренных М1՜1՜2 составляет 51,5; ширина же костно
го неба—52,5. Клыки по отношению к коренным зубам значительно 
велики, сысота верхнего клыка равна 40,9; ширина—19,7.

Сравнение и описание. Характерными признаками черепа, 
являющимися критерием для определения родов медведей, считаются: 
строение носовой чащ и черепа, длина лобной площадки, строение ко
ренных зубов, соотношения между длиной двух последних коренных 
верхней челюсти и твердым небом, и, наконец, размеры клыка. При оп
ределении описанного черепа указанные выше признаки выходили за 
рамки рода Ursus. 11оследнее обстоятельство вынудило нас провести более 
подробное сравнение описываемого черепа с черепами кавказских бу
рых медведей, а также с родами Selenarctos и Thalasarctos. Для срав
нения были использованы черепа кавказского медведя, имеющиеся в 
коллекциях Зоологического института АН АрмССР и Зооветеринарного 
института; для сравнения использованы также меристические данные 
черепов Ursus arctos, приведенные С. И. Огневым [2|. Для нагляд
ности приводим абсолютные промеры и индексы в таблице, которая 
показывает, что описываемый нами череп не принадлежит ни к чер
ному, ни к белому медведям. Разница в черепах медведей родов 
Selenarctos и Thalasarctos очевидна и без числовых показателей.
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Череп взрослого кавказского медведя массивный, широкий, у 
нашего же экземпляра он средней величины. Скуловые дуги не ши
роко расставлены. Носовой отдел широкий; его длина (от переднего 
края глазницы до переднего отдела альвеол средних резцов) прибли
зительно в 21/։ раза менее кондилобазальиой длины черепа. По это
му положению наш экземпляр обнаруживает сходство с Ursus arctos 
caucasicus. Длина носовой части — 115,9; кондилобазальная длина- 
291,6. При рассмотрении черепа в профиль могут быть отмечены 
значительные колебания в общем контуре черепной крышки. У двух 
экземпляров Ursus arctos caucasicus, взятых нами для сравнения, на
блюдается различная высота затылочной части. У первого сравнивае
мого черепа (инв. № 79) затылочный отдел несколько приподнят; 
очень круто поднимается над носом передняя область глазниц с за- 
глазничными отростками. У другого черепа (инв. № 876) дорзальная 
черепная линия довольно ровная: носовой отдел лишь немного ниже 
переднелобного. По этим признакам исследуемый череп занимает как 
бы промежуточное положение: затылочный отдел его сравнительно 
приподнят, носовой отдел ниже переднелобного, линия перехода 
гладкая.

Для всех взятых нами для сравнения экземпляров, и по данным 
Огнева, у всех Ursus arctos ширина над клыками почти равна шири
не между внутренними краями foramina infraorbitalia. У исследуемого 
черепа ширина над клыками равна 67,8; ширина между foramina 
infraorbitalia — 71,1. У исследуемых экземпляров лоб широкий, над
глазничные отростки хорошо развиты и слегка дугообразно изогну
ты, причем вершинные части их наклонены вниз. Лоб слегка вогнут 
по средней части между надглазничными отростками, иногда пло
ский. У описываемого же черепа надглазничные отростки направлены 
не назад, а в стороны: лоб между глазницами заметно выпуклый. Эти 
колебания зависят or возраста животного. Черепная капсула у срав
ниваемых экземпляров также закруглена по бокам и довольно широка. 
В области processus mastoideus череп достигает своей максимальной 
ширины — 147,5. Расстояние между этими отростками обычно слегка 
превышает ։/г кондилобазальиой длины черепа. Глазницы у Ursus arctos 
относительно малы, округлоовальны, вытянуты в продольном направ
лении (сверху вниз) и незамкнуты позади; сжаты с боков и вытянуты 
в отвесном направлении. У данного экземпляра foramina infraorbitalia 
сравнительно крупнее и глубже расположены.

Необходимо также отметить, что вышеуказанные признаки, в 
частности приподнятость лба над носовой областью, строение лба 
между надглазничными отростками, ширина заднеглазничного суже
ния, высота скуловых дуг и прочие подвержены значительным коле
баниям. Колебания некоторых из них, как-то: длины носовой части, 
приподнятости лба над носовой областью, не зависят от пола и возраста. 
Ширина заднеглазничного сужения, длина носовых костей — признаки, 
имеющие скорее возрастной характер. Строение зубов (в частности ко-



Г а блиц а
Основные намерения черепов медведей и отношение этих промеров к основной длине черепа в процентах

11аименован!1е промеров
1 Э КЗ.

Selenarclos 
ннв. № 12

1 экз.
Tlialasarctos 
и п в. № Ю

1 экз.
Ursus aretes 
caucasicus 
инв. № 79

1 экз. 
Ursus a reins 
caucasicus 

инв. № 876

1 экз.
Севанекий 
ннв. № 8!

Ir-,Пределы варьиро
вания для 

всех подвидов
Ursus arc (os 

(Огнев)

°/о 1 °/о % % о/. °/o

Общая длина черепа ..................................
Основная длина черепа ........................... .

965.9
321 1(40

275,3
233,5 100

330,3
400,3

82,5
100

280
230,3

121
100

306,8
275,5

111,0
100

115,5-118,1
100

Кондилобазальная длина черепа ...............
Ширина скул ... ...........................

356,1 
189 58,9

258,1
168,3 69,5

280
235

69,9
94,0

250,5 109 291,6
174,9

105,5
63,4

108 109,2
41,4 -71,6

Ширина между верхними краями глазниц 87,8 27.4 82 35,1 90,7 22,6 63,8 27,7 73,8 26,8 21,7-29,8
Ширина между надглазничными отростками 113,8 35.3 101,5 43,5 111,8 44,2 81,4 35,5 92,7 33,7 23,5 36,6
Ширина позади надглазничных отростков 85,1 26.6 74 31,7 90 20.0 70,5 30,6 75 27,2 21,0- 25,5
Ширина над клыками.................................. 83,4 26,0 62,3 26,7 67,6 16,9 58,2 25,3 67,8 24,6 23,4 26,4
Ширина между foramina infraorbitalia ■ • 80,1 25,0 64 27,4 76,8 19,2 61,9 26,9 71,1 25,S 21,4—26,8
Ширина твердого неба.............................. • 00,2 18,7 48 20,6 52 10,4 44 6 15,0 52.4 19,0 16,0-18,5
Ширина твердой части ossa palatina . . . 47.3 14,8 39,5 16,9 40,2 10,0 38,9 12,5 40,7 14,8 13,5 17,4
Ширина носового отверстия 60,5 18,9 39,6 17,0 51,7 12,9 37,3 16,2 43,2 15,7 13,8-18,1
Высота носового отверстия ................... 53.3 16,6 41,6 17,8 56,5 14,2 43,7 18,9 47,1 17,1 13,6-18,1
Наибольшая ширина черепа ....................... 147,4 45,9 143,8 61,5 184,9 46,1 116,8 50,7 147,5 53,5 42,4-61,8
Слуховая ширина .......................................... - - — — — — — — — 43,1—47,4
Высота по липин foramina infraorbitaliaa 80,4 25,1 73,1 31,0 91 20,2 70,2 30,5 76,9 27,9 20 3 23,7
Высота между process։ postorbiiales . . 83.9 26,4 — — 107,9 26,8 70,1 30,4 79,2 28,8 30,4-34.2
Высота в области os basisphenoideuni . . 102,1 34,8 — — 19,4 22,3 77,5 34,0 83,5 30,4 25,2 29,0
Длина (без гребня) носовой части до fora- 

men infraorbitale.................................. 119,1 39,8 — 112,8 28,2 90,1 39,1 99,3 36,0 34,8—37,9
Длина н совой части переднего края глаз- 

НИНЫ......................................................... _ — 133,5 33,3 104,3 45,3 115,9 Зх.2 43,7
Длина носовых костей ........................... 124,8 — — — 81,3 20,3 69,7 30,2 74,5 27,8 28,2 33,0
Длина верхнего ряда зубов ....................... 46,1 38,8 99 42,4 132,1 3o,0 110,3 47,4 113,2 41.1 30,6-45,0
Высота верхнего клыка............................... 24.5 14,4 33,8 14,5 33,7 8,4 31 13,8 40,9 14,8 10,0 12,6
Ширина верхнего клыка.............................. — 21,3 91,3 21,2 5., 2 17,6 7,5 19,7 7,2 46,5 69,2
З.убы..........................................•................... — — — — — _ —
Ширина носовых костей............................... ! 1,х 13,9 30,6 13J 37,5 9,3 29,5 12.9 27 9,8 10,3-11,6
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репных) и соотношения длины последних с шириной твердого неба под
вергаются незначительным индивидуальным и возрастным колебаниям. У 
всех подвидов [Даиз агс1оз длина двух верхних коренных значительно пре
вышает поперечную ширину твердого неба, измеренную впереди пер
вых коренных. Коренные зубы крупные; клыки по сравнению с ко
ренными зубами не очень велики. У нашего экземпляра коренные зу
бы относительно малы: длина двух верхних коренных М՛+2 состав
ляет 51,5; ширина костного неба — 52,5. Клыки же ио отношению к 
коренным зубам сравнительно велики. Высота верхнего клыка рав
на 40,9; ширина — 19,/՜. Обычно для Игвиз агс108 эти соотношения 
выражаются: высота—32,4; ширина — 27.

Таким образом, сравнительный анализ систематических признаков 
видов р.р. 5е1епагс108 и Т1та1а8агс1о8 и подвидов Игйиз апДоэ с севанской 
формой медведя показал, что по совокупности признаков последняя 
наиболее приближается к роду Игбиз. Включая севанскую форму в 
род игзиз, мы расширяем объем этого рода признаками, указанными 
в диагнозе. Огбиб агс1оя 8емапепБ1з, обладающий рядом отличных ог 
игБИБ агс10Б агс108 и Огви? агс!оз саисазкиз признаков, мог быть опи
сан в качестве самостоятельного вида, но поскольку севанская фор
ма представлена в единственном экземпляре, мы пока воздерживаемся 
от этого. Дальнейшее накопление материала поможет уточнению си
стематического положения севанской формы.

Зоологический институт
Академии наук АрмССР Поступило 10 XII 1958 г.

II. >1. 1Г1;<Ь1,ПМГВ11Л.

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՄԵՐՋԱՓՆՅԱ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՐՋ I)

Ա if ф ո ф ո ւ if

Ներկէս հոդվածում նկա րադրված արջի դանգը, Ո[*Ը դանված է Սևանա 
/‘ձի ափին, Ցամաքաբերդ գլուգի մոտ, հիմնական դիա գնո ս սւ իկ հաականի շնե֊ 
րով տարբերվում է LJfSUS սեոից։ Լ1քՏԱՏ սեոի բոլոր ենթատեսակների մոտ 
վերին երկու ս ե էլան ա տ տ ffit ե ր ի երկարությունն զգալիորեն գերազանցում Լ 
կարծր բիմ քի լա լնութ լունբ չափված երկու ս եդանա տ աւքնե ր ի առջևում, իսկ 
Տանիքները, համեմատած սե գտնա ու աւեւե ր ի հետ, ավելի մեծ են: Ս եր ուսում
նասիրած անհատը ալս երկու գլիւավոր և. մի չ։,1րՀ* երկրորդւսկան հատկանիշ
ներով դուրս է ւլալիս ալդ սեոի սահմաններից։

Նկատի ունենա լով, որ գտնված անհատը եզակի է, նրան տալիս ենք 
միալն են թատ ես ակտ լին անվանում' Սրտստ arctos sevanensis subsp. nova.
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А. А. ПОГОСЯН

К ВОПРОСУ ОБ ЭПИЗООТОЛОГИИ ДИЗЕНТЕРИИ ягнят

Одним из важнейших условий успешного развития овцеводства 
является полное сохранение получаемого приплода и ликвидация за
болеваний среди него.

Статистические данные за прежние годы по заболеваемости и от
ходу новорожденных ягнят в некоторых районах АрмССР, преиму
щественно в Апаранском, показывают, что наблюдаемый в них падеж 
среди ягнят иногда доходил до 40% и выше. При этом, клинически 
заболевание ягнят характеризовалось острым течением- -расстройством 
желудочно-кишечного тракта с явлениями изнуряющего (зачастую 
кровавого) поноса, приводившего ягнят к гибели в течение 1—3 дней.

Патолого-анатомическая картина вскрытия павших ягнят выра
жалась изменениями в желудочно-кишечном тракте, сходными с тако
выми при анаэробной дизентерии.

Такое положение и литературные данные [3, 4, 5| побудили нас 
изучить причины и факторы, способствующие возникновению и рас
пространению желудочно-кишечных заболеваний ягнят раннего воз
раста, их этиологию и разработать соответствующие меры профилак
тики и борьбы в некоторых овцеводческих хозяйствах Апаранского 
района, в которых заболевание новорожденных ягнят наблюдалось в 
течение ряда лет с большим процентом отхода.

Как показали наши исследования, основной причиной отхода 
новорожденных ягнят в этом районе в течение 1952—55 гг. являлась 
анаэробная дизентерия ягнят, при этом в ряде случаев проводимые 
против дизентерии ягнят мероприятия, при одновременном использо
вании средств специфической профилактики (вакцинация маточного 
поголовья и применение иммунной сыворотки), не приводили к пре
дотвращению инфекции и падежа. Нами были констатированы также 
случаи отхода ягнят от некробациллеза. Других же инфекционных 
болезней ягнят нами установлено не было.

Прежде чем приступить к изложению данных наших работ по 
Апаранскому району вкратце остановимся на результатах вакцинации 
суягных овец в колхозе „Правда44 с. Яйджи Горисского района 
АрмССР, где ежегодно наблюдался большой процент отхода ягнят от 
желудочно-кишечных заболеваний.

Овцы данного хозяйства местной карабахской породы, улучшае
мые прекосами, ниже средней упитанности, пользовались одним под
ножным кормом, который они добывали из-под снега в виде скудной
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прошлогодней, уже высохшей растительности; дополнительной под
кормки не получали

В 1952 г. нами в данном хозяйстве, за 10 и 20 дней до наступ
ления массового окота, была проведена двукратная вакцинация 988 
суягных овцематок вакциной дизентерии ягнят, изготовленной Алма- 
Атинским биокомбинатом.

Контролем служили 440 непривитых овцематок.
Несмотря на проведенную вакцинацию, отход ягнят от дизенте

рии в вакцинированной группе все же составлял 17,6°/G. В прошлом 
же 1951 г. отход в этом хозяйстве доходил до 19°/0. При бактерио
логическом исследовании трупов павших ягнят нами выделялась куль
тура L. D. bacillus.

В Апаранском районе наши наблюдения проводились в четырех 
хозяйствах сс. Арагац, Кучак, Шенаван и Меликгюх.

Овцепоголовье данных хозяйств в основном представлено поме
сями местной породы мазех с тонкорунными.

В летний период овцепоголовье выпасается на субальпийских и 
альпийских пастбищах на склонах горы Арагац.

Продолжительность стойлового периода варьирует в зависимости 
от климатических условий. Так, в суровую и раннюю зиму 1953 г. 
период этот начался с 20 ноября, в то время как в теплую зиму 
1954 г. —с 22 декабря.

В связи с наличием глубокого снега овцы обычно на прогулку 
не выходят, корм задается им непосредственно на базах.

Источником водопоя являются горные ручьи и родники.
В течение зимнего стойлового периода (ноябрь—март) рацион 

овец состоял из 500 г лугового сена и 500 г соломы. Жмых задавал
ся по 100 г, но не постоянно. Такой рацион, составляющий менее 
50°/0 обычного, для беременных маток далеко недостаточен.

Кошары в хозяйстве не типовые, с недостаточным светом, без 
вентиляционных установок. Так, площадь на одну овцематку состав
ляет в среднем 0,4 м2, а кубатура —1.1 м3, вместо требуемых по зоо- 
гигиеническим нормативам —1,13 м2 площади и 4 м3 кубатуры.

Температура в кошарах доходила днем до 13, ночью—до 19 С. 
В кошарах .накапливался аммиак, содержание которого в среднем до
ходило до О,41°/оо.

Как видно из приведенных данных, овцы содержались в 
недопустимых зоогигиенических условиях, что приводило к накопле
нию в воздухе паров и вредных газов, отрицательно отражавшихся 
на здоровье овец.

К началу марта овцепоголовье обследованных хозяйств находи
лось в состоянии нижесредней упитанности, а количество истощенных 
доходило до 5—1О°/о.

Эти хозяйства, как и большинство хозяйств Апаранского района, 
вследствие отсутствия прочной кормовой базы, вынуждены ежегодно 
перегонять овцепоголовье в соседний низменный район Аштарак-
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ский* („кирьН, где они содержатся с начала марта по май, когда и 
происходит окот.

В „кирах“ хозяйства имеют примитивные помещения для содер
жания овец в ночное время, однако в недостаточном количестве, и 
большая часть овец вынуждена оставаться на ночь в открытых ба
зах. Для ожидаемого приплода ягнят тепляки отсутствуют, для них 
лишь устраиваются примитивные убежища из камней, крытые соло
мой. без окон, с земляным полом. Ягнята помещаются в эти убежи
ща после 2—3-дневной жизни под матерями, в скученном состоянии 
вплоть до окончания окота.

С первых же дней овцы па „кирах“ содержатся на подножном 
корму. В начале марта травостой здесь низкий, состоящий главным 
образом из полынно-эфемеровых: полыни Ереванской, Artemisia frag- 
rans W.. вместе с которыми отмечается много разнотравья (дубровник, 
сухоцвет, пиретрум, молочай и др.) и злаков-эфемеров (ячменец, ко- 
стерк ровельный и переменчивый и др.).

Большинство видов разнотравья является сорняками, непоедаемы. 
Свыше половины весенних пастбищ района отнесены к 4-й категории, 
самой низкой. Ввиду неудовлетворительного состояния пастбищ, овцы 
получают дополнительную подкормку в виде сена —200 г, шелухи — 
100 г и изредка жмыха по 100 г в сутки.

Источником водопоя здесь являются поливные арычные воды, 
куда гоняют овец иногда па расстояние до <5—10 км от базов (стоя
нок).

Все это показывает, что при таких условиях содержания беремен
ные овцы, вследствие недоедания в „кирах“ за период окота и после 
него, истощались еще сильнее, поэтому у них не происходило нормаль
ного выделения молозива и молока. Так, в колхозе с. Меликгюх за 
1953 г. при окоте 1042 овцематок совершенно отсутствовало моло
зиво у 147 овец и мы были вынуждены подкармливать ягнят от та
ких овец или подсаживать их для кормления к другим маткам, что 
не могло удовлетворить потребности ягненка и приводило к ослабле
нию еще неокрепшего его организма. Попадавшая в кишечник ягнен
ка условнопатогенная микрофлора находила для своего развития под
ходящую среду, а ослабленный организм никакой резистентности к 
ней проявлять не мог.

Аналогичные факты были отмечены и в других хозяйствах.
Для дальнейших наблюдений нами была произведена нумерация 

овец и ягнят и проведен учет отхода последних от дизентерии с 
целью выяснения зависимости заболевания и падежа их от возраста ма
терей (табл. 1, диаг. 1).

Приведенные данные показывают, что большинство (70,7%) пав
ших ягнят происходило от матерей 2 —4-летнего возраста. Аналогич-

* Зимине пастбища.
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Таблица 1
Зависимость падежа новорожденных ягнят от возраста матери по колхозу 

им. Димитрова с. Меликгюх Апаранского района АрмССР (1953 г.)

№
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р 

__
__

__
__

__
__

__
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Из числа павших ягнят было от овцематок возраста:

2 лет 3 лет 4 пет 5 лет 6 лет старше 
6 лет

всего
пало

гол. °/о гол. °/о гол. °/о гол. °/о гол. °/о гол. °/о гол. °/о

1 342 18 34,6 16 30,8 8 15.4 2 3,8 2 3.8 6 11 ,5 52 15,2
2 353 17 29 8 И 19,3 12,3 8 14 9 15,8 5 8,8 57 16,1
3 347 31 39,3 11 13,9 14 17,7 10 12,7 5 6,3 8 10,1 79 22,7

Итого 1042 66 35,1 38 20,2 29 15,4 20 10,7 16 8,5 19 10,1 188 18

ное явление, то есть более частое заболевание от матерей молодого 
возраста, отмечено также и среди телят (А. П. Юрмалиат [7|).

Диагноз дизентерии ягнят устанавливался на основании клиничес
кого, патолого-анатомического, бактериологического и биологичес
кого исследований.

Как показали наши наблюдения, во всех 4 подопытных хозяй
ствах первые случаи дизентерии регистрировались в первой трети 
окотного периода и, как правило, среди ягнят с низким живым весом, 
полученных от истощенных овцематок (следует упомянуть, что при 
взвешивании средний живой вес ягненка при рождении от истощенных 
матерей составлял 1,8 кг., в то время как ягнята от матерей со 
средней упитанностью весили 2,9 кг.).
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Так, в колхозе с. Шенавэн в 1954 г. окот начался в начале 
марта, первые же случаи дизентерии ягнят были зарегистрированы 
25 марта, к каковому сроку окотилось лишь 1О,2°/о маточного пого
ловья. Такие же данные имеются и по другим колхозам и не проти
воречат литературным данным (М. Д. Полыковский [6], А. А. Вол
кова [1]).

Это положение следует объяснить тем, что с увеличением коли
чества ягнят в клетках создается большая скученность, пол клеток 
обычно земляной, подстилка отсутствует.

Основным путем распространения дизентерии в этих хозяйствах 
являлись загрязненные землей и навозом соски овцематок, которые, 
как правило, от грязи не очищалйсь, так как окот происходит либо 
днем на пастбище, либо в ночное время на базе, где частые дожди 
создают грязь и слякоть.

Нарастание заболеваемости и падеж ягнят (как указывает М. Д. 
Полыковский) происходит также за счет усиления вирулентности воз
будителя дизентерии ягнят при пассажах его через ослабленный ор
ганизм новорожденных. Патогенность возбудителя при этом может 
усиливаться до такой степени, что он может поражать даже ягнят с 
неослабленной резистентностью организма.

По нашим наблюдениям, начавшись, заболевание в течение 
ближайших дней идет к нарастанию и к 15 20-му дню после первых 
случаев принимает массовый характер. Кроме факта передачи инфек
ции от больного ягненка здоровому, инфекция легко может переда
ваться и ухаживающему персоналу.

Нами отмечен факт прямой зависимости заболеваемости ягнят 
от интенсивности окота (диагр. 2).

Рис. 2. Зависимость заболеваемости ягнят от интенсивности окота
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Лишь в одном случае нами была отмечена в „кирах“ (с. Овит, 
Апаранского района, в око г 1954 г.) внезапная вспышка дизен
терии ягнят, когда болезнь в течение 2—3 дней охватила все наро
дившееся поголовье ягнят с большим процентом смертности. Так, из 
212 новорожденных ягнят в течение 4 дней заболело 181 и пало 
137 ягнят. Вспышка эта была прервана лишь после перевода всего 
еще неокотившегося поголовья овцематок на новый благополучный 
пастбищный участок с одновременным улучшением их ухода, содер
жания и кормления.

Интересным для нас явилось то обстоятельство, что за окотный 
сезон 1953 г. в с. Меликгюх все народившееся поголовье козлят (28 
голов) пало от дизентерии, причем в 3 случаях была выделена куль
тура L. D. bacillus. В это же время в с. Арагац, где также наблю
далась дизентерия, из 23 козлят от этого заболевания пало только 2.

Большое место в нашей работе занимало изучение эпизоотоло
гических моментов, а именно выявление дизентерийного микроба в 
организме переболевших ягнят и в кишечнике взрослых овцематок. 
Кроме того, с целью обнаружения L. I), bacillus, проводилось также 
бактериологическое исследование почвы кошар и баз.

Выделение В. perfringens из проб почв, фекалий и патматериала
Таблица 2
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Из них определено как 
В. perfringens типа

Хозяйство

Ко
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че
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ту
р

А °/о В °/о

1. Неблагополуч
ное хозяйство

Почва кошар и баз 10 2 12 5 41,7 7 58,3
Фекалии маток 10 3 13 9 69,2 4 30,3

1953 г. Фекалип переболев-
Меликгюх ших ягнят 10 4 15 9 60,0 6 40,0

2. Неблагополуч- Почва кошар и баз 10 3 12 6 50,0 6 50,0
ное хозяйство Фекалии маток 10 2 14 11 78,6 з 21.4
1954 г. Фекалии переболев-
Шепа ван ших ягнят 10 3 16 11 68,8 5 31,2

3. Благополучное Почва кошар и баз 10 3 15 15 100 — —
хозяйство Фекалии маток 10 4 6 6 100 — —
1953 г. Фекалии переболев-
Расах ших ягнят 10 5 5 5 100 — —

Пат. материалы
65,4неблагополуч- Трупы ягнят 47 — 78 27 34,6 51

H1.IX хозяйств

Примечание: пробы почв и фекалий взяты Непосредственно после оконча
ния массового окота.

Результаты этой работы показывают, что в большинстве иссле
дованных проб почвы кошар и баз, фекалий от переболевших ягнят 
и взрослых овцематок были обнаружены микроорганизмы из группы 
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В. perfringens. При типизации было установлено, что микробы, отно
сящиеся к В. perfringens типа „В", L. D. bacillus (возбудитель дизен
терии), выделялись из проб почвы кошар и баз только неблагополуч
ных хозяйств. В несколько менынем количестве случаев В. perfringens 
типа „В“ выделялся из фекалий переболевших дизентерией ягнят и 
реже —в фекалиях взрослых овец.

Эти данные позволяют нам считать, что при дизентерии ягнят 
имеет место явление бациллоносительства и бацилловыделительства с 
фекалиями среди переболевших ягнят и взрослых овцематок.

В процессе дальнейшей работы мы в указанных хозяйствах про
водили опыты по изучению эффективности комплекса ветеринарно-са
нитарных и зоогигиенических мероприятий, при одновременной спе
цифической профилактике маточного поголовья овец вакциной дизен
терии ягнят.

Эта работа была проведена в с. Меликгюх, в котором, как 
указывалось, в 1953 г. была дизентерия ягнят с большим про
центом заболеваемости и гибели, и где мы в течение всего окотного 
сезона проводили специфические лечебно-профилактические меропри
ятия (вакцинацию, применение иммунной сыворотки), а также приме
няли и неспецифические лечебные препараты (синтомицин, пенициллин, 
сульфидин и др.).

Опыт был поставлен следующим образом:
В результате совместных усилий как с нашей, так и со стороны 

руководителей хозяйства суягным овцематкам, в особенности яроч
кам первого и второго окота, было уделено осооое внимание в смыс
ле ухода, содержания и кормления в стойловый период. Суточный 
рацион их состоял из: сона горно-лугового хорошего качества)— 
1 кг, шелухи хлопковой — 0,3 кг, жмыха —0,2 кг., соломы ячмен
ной—0,5 кг.

Кроме того, им давалась минеральная подкормка в виде готовых 
смесей—трикальций фосфата и поваренной соли в достаточном коли
честве.

Перед окотом все овцематки были привиты двукратно: первый 
раз 2 марта в дозе по 2 мл, второй—12 марта 1954 г. в дозе по 
3 мл вакциной дизентерии ягнят, изготовленной Алма-Атинской био
фабрикой. Одновременно были приняты некоторые мероприятия по 
улучшению условий содержания овцематок после перегона их из се
ления в Аштаракские „киры“ в период окота.

Особое внимание в „кирах" обращалось на устройство клеток 
для новорожденных ягнят, стены и пол которых обивались фанерой, 
чем предупреждалось лизание земли ягнятами. Площадьпола на 1 яг
ненка составляла- 0,35 м2.

Место стоянки овцематок было выбрано после тщательного об
следования пастбища в кирах на новом месте.

После механической очистки территории баз и их огораживания 
камнями производилась тщательная дезинфекция 2О°/о раствором хлор
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ной извести, который, по данным А. А. Волковой и М. С. Ипполито
ва |2|, убивает В. perfringens менее чем в 1 мин.

К месту стоянки были переброшены для подкормки дополнитель
ные корма: сено, шелуха, жмых, солома.

После проведения подготовительных мероприятий, овцематки 
были перегнаны на Аштаракские „киры“.

Результаты проведенных мер оправдали себя. Окот 1954 г. в 
с. Меликпох прошел без потерь молодняка от дизентерии, в то вре
мя как в других хозяйствах (Кучак, Шенаван и Арагац), где мы не 
имели возможности провести все вышеуказанные мероприятия, хотя 
овцематки и здесь были также привиты двукратно той же вакциной, 
что и в с. Меликпох, заболеваемость и падеж ягнят от дизентерии 
нам предотвратить не удалось.

Таким образом, при устранении нарушений правил содержания, 
ухода и кормления, а также проведении специфической профилакти
ки в комплексе с ветеринарно-санитарными мероприятиями нам уда
лось в 1954 г. —окотиом сезоне—предупредить возникновение дизентерии 
ягнят в хозяйстве с. Меликгюх Апаранского района АрмССР, а в 
остальных трех хозяйствах (Шенаван, Кучак, Арагац) снизить отход 
дизентерии путем систематического проведения лечебно-профилакти- 
ч е с к и х м с р о п р и я т и й.

Выводы

1. Причиной массового падежа новорожденных ягнят, наблюдае
мого нами в хозяйствах с. Яйджи Горисского района и с. Кучак, 
Арагац, Шенаван и Меликпох Апаранского района, является анаэроб
ная дизентерия ягнят, вызываемая возбудителем L. D. bacillus (В. per
fringens тин „В“).

2. Плохие зоогигиенические условия содержания и кормления 
суягных овцематок как в период беременности, так и после окота, а 
также внешние воздействия на новорожденных ягнят (влияние низкой 
температуры и санитарное состояние окружающей среды) являются 
важнейшими факторами, способствующими появлению дизентерии сре
дн ягнят.

3. Первые случаи заболевания ягнят наблюдаются в первой тре
ти окота и к 15—20 дню болезнь принимает массовый характер, на
ходясь в прямой зависимости от интенсивности окота.

4. Большая часть отхода происходит среди ягнят, рожденных от 
овцематок 2—4-легнего возраста.

5. Установлено наличие бациллоносительства и бацилловыдели- 
тельства как с фекалиями у переболевших ягнят, так и у взрослых 
овец в неблагополучной по анаэробной дизентерии хозяйствах, где 
возбудитель дизентерии ягнят L. D. bacillus выделяется также из поч
вы кошар и баз.
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6. Эффект вакцинации против дизентерии ягнят достигается 
только при комплексном проведении мер общей профилактики и пра
вильной организации ухода, кормления и содержания маток и ягнят. 
Институт животноводства и ветеринарии МСХ

АрмССР Поступило 11 XII 1958 г.

Ա. 1Լ ՊՈՂՈՍ31ԼՆԴԱՌՆԵՐԻ ԴԻԶԵՆՏԵՐԻԱՅԻ ԷՊԻԶՈՏՈԼՈԴԻԱՅԻ ՇՈՒՐՋԸԱ if ф ո փ Ո Ն if

հորածին դառների մասսա լական անկումների պատճառներն ու սո ւմնասի֊ 
րե լու նպատակո վ 1952—55 թթ• հե տաղոտութ(ուններ են կատարվել *հււրի~ 
սի շրջանի Տա (ջի և (Լպարանի շրջանի 'իւււչակ, Արադած , Ս ելիք դլուդ ու 
(ւենավան դլուղերի կո լան տ ե и ա թ (ուննե րի ոչխարաբուծական ֆերմաներում։

Հե տա ղոտութ լունները հիմ՛ք են տալիս անելու հետե լալ եզրակ/ս ց ութ լուն֊ 
ներր'

1. Նշված կո լտնսւե и ութ րոննե րում դաոնե րի մ ա սսա լական անկումը հետե- 
փսնք է դաոնե րի անաէրո բ դի զենտե ր իա լի , որի հարուցիչն է Lamb (iV Տ6Ո 1бГ1 

bacillus-/» (В. perfringens, տիպ B.p
Գաււների դիզենտերիա լի առաջացմանը նպաստող գլխավոր դործոն֊ 

ները հանդ իււանոււ! են ոչխարների պահպանման, կերակրման և դոոհիդիենիկ 
վատ պա լմանները, ինչպես նաև արտաքին աղդեցութլունները, որոնք ներդոր֊ 
<)ում են հատկապե и նորածին դառների վրա (ցածր ջերմաստիճանի ադդեցու- 
թլունը և արտաքին միջավա(րի հակասանիտարական պալմանհևրր)։

3. հիվանդ ութլունն սկսվում ի մասսալական ծնի առաջին երրորդում և 
15—20 օրից հետո ընդունում մասսալական բնուլթ, ըստ որում հիվանդռւ֊ 
թ լան ինտենиիվա. թլունր կախված կ ծնռղ ո չի։ա րնե րի քանակռւ թ (անի ցէ

4. Անկումների մեծ մասը տեղի է ունենում առաջին ան դաւ! ծնող երի֊ 
տասարդ (-2--- 4 տարեկան) ոչխարներից ստացված դառների մեջ։

5. հասների դիզենտերիա լից անապահով ւոնտեստթ լուննե րում նկատ֊ 
վում է ալդ հ ի վան դու թ լուն ը կրած դառների բա ցի (ա!լրո ւթ լուն ու րացիլ1։1։լ:ի 
արտադատում, ինչպես և Լ, 1J. BaCillUu՜/» հալտնաբերվսւմ է նաև ոչիւա֊ 
բանողների ու փսւրախների հողերում։

(} • 1հաոների դիդենաե րիա (ի դե մ վակցինացիա լի է ֆեկտ իվո ւ թ լո ւն ը բարձ
րացնել կարելի է է!իալն դաոների ՈԼ մսւ /ր ոչխարների ընդհանուր պրոֆի
լակտիկա (ի, խնամքի ու պահվածքի, ինչպես նաև կերակրման 1լոմպլե քս մի
ջոց առ ու Ий ե րի կի ր արւմա մբ է
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